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СЕКЦИЯ 1 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

БИЗНЕСА 
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Болобин Ю.С. 

 Научный руководитель: Смирнова А.Ю., 

к.психол.н., доцент 

К ВОПРОСУ КРЕАТИВНОСТИ, АНТИСОЦИАЛЬНОЙ 

КРЕАТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ИХ СВЯЗИ 

 

Аннотация. В статье выполнен теоретический анализ проблем 

креативности, антисоциальной креативности и социальной активности.  

Ключевые слова: креативность, антисоциальная креативность и 

социальная активность.  

Актуальность данной заключается в том, что в последнее время в 

обществе встала проблема в необходимости выявления и воспитания 

творческих людей, способных находить нестандартные способы решения 

различных проблем. Это важно для общественного и экономического 

развития страны. Открываются различные центры поддержки одарённых 

детей/молодёжи и необходимо дальше работать в этом направлении и 

развивать эту сферу. 

При этом за рамками исследования проблем креативности остаются 

результаты креативного процесса, которые проявляются в нанесении вреда 

другим людям намеренно или ненамеренно при решении проблем в 

социальном взаимодействии. 

Целью данной статьи является теоретический анализ проблем 

креативности, антисоциальной креативности и социальной активности.  

Теоретико-методологический базис изучения проблем креативности, 

составляют работы следующих авторов: Дж. Рензулли, Дж. Гилфорд, Ф. 

Вильямс, Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов, Д. Б. Богоявленская, Э. Фромм, К. 

Роджерс, В.М. Вильчек, П. Торренси; антисоциальной креативности: М. 

Ранко, Н.В. Мешкова, С.Н. Ениколопов, О.В. Митина; социальной 

активности: К.А. Абульханова-Славская, В.А. Кольцова, М.В. Григорьева, 

Е.А. Белан, А.В. Погодина, К.С. Есаулова, В.З. Коган. 

Понятие «креативность» и смежные ему понятия, как и любой 

психологический феномен не имеют одного точного определения и единой 

концепции, объясняющей то или иное явление. Его изучало большое 

количество ученых в разные периоды времени. 

Наиболее остро проблема выявления креативных личностей встал в 

ХХ. Веке. Уже в 60-х годах было дано 60 определений креативности1. 

Американский психолог Джой Гилфорд первый разделил 

конвергентное и дивергентное мышление. Дивергентное мышление связано с 

порождением множества решений на основе однозначных данных и является 

основанием творчества. Конвергентное мышление связано с нахождением 

единственно правильного решения задачи при наличии многих условий2 . 

 
1 Ильин Е.П.  Психология творчества, креативности, одаренности. : Питер; СПб.; 2009 
2 Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2002. 
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 Хотя доклад Гилфорда как президента Американской ассоциации 

психологов назывался «Креативность», с течением времени психологи стали 

понимать креативность и дивергентное мышление почти как синонимы2. 

Изначально Гилфорд выделил шестнадцать интеллектуальных 

способностей, которые характеризуют креативность. Позже он остановился 

лишь на шести параметрах: 

• способность к обнаружению и постановке проблем; 

• «беглость мысли» (количество идей, возникающих в единицу времени); 

• оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от 

общепринятых взглядов); 

• гибкость (способность продуцировать разнообразные идеи); 

• способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

• способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу 

Ещё одной из самых известных концепций одарённости является 

теория трёх колец Джозеффа Рензулли. Эта концепция описывает 

одаренность как «взаимодействие трех групп человеческих качеств: 

интеллектуальные способности, которые превышают средний уровень, 

высокая мотивация и высокий уровень креативности»2. 

Рензулли говорит о необходимости взаимодействия этих трех 

параметров1. 

Известный американский исследователь П. Торренс определяет 

креативность как процесс проявления чувствительности к проблемам, 

дефициту знаний, их дисгармонии, несообразности; фиксации этих проблем; 

поиска их решений, выдвижения гипотез; и наконец формулирования и 

сообщения результата решения. 

В теории Ф. Вильямса «творческие способности человека» включают в 

себя 4 фактора: 

- беглость мышление как генерирование большого количества идей; 

- гибкость мышления разнообразие типов идей, способность 

переходить от одной категории к другой; 

- оригинальность мышления как отступление от очевидного, 

общепринятого; 

- разработанность мышления как способность приукрасить основную 

идею, сделать её более интересной и глубокой 

- Вербальная креативность3. 

В. Н. Козленко рассматривает креативность как потребность в 

исследовательской деятельности, которая присуща каждому человеку от 

рождения и проявляется в форме рефлекса: «что с этим можно сделать?» 

С. И. Макшанов и Н. Ю. Хрящева определяют креативность как 

способность к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, а 

также к осознанию и развитию своего опыта. 

Каждый исследовать добавлял в определение креативности свои детали 

и рассмотреть их все в рамках статьи не является возможным. 
 

3 Туник Е.Е Модифицированные тесты Вильямса, - СПб: Речь, 2003, - 96с. 
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Проблема антисоциальной креативности является относительно новой 

и неизученной.  

Под антисоциальной креативностью мы понимаем решение 

нелегитимной задачи нелегитимными или деструктивными способами, 

нанесшими вред другим людям4. 

Р. Макларен впервые привлёк внимание к тому, что креативность 

может приносить вред. Он анализировал пропагандирующее порнографию 

искусство, рекламу, ради прибыли вводящую потребителя в заблуждение, 

достижения науки и технологии, наносящие ущерб экологии, и высказал 

мысль о том, что вне морального контекста понимание креативности не 

может быть полным5.  

В то же время М.Ранко при осмыслении связи морали и креативности 

выявляет:  

1)креативность, нарушающую мораль и нравственность  

2)проблемы морали, нуждающиеся в креативном решении. 

Дальнейший интерес к антисоциальной был вызван террористическими 

актами в разных странах, попыткой понимания причины и проблемами 

противодействия террористическим актам. Различные хитрые схемы 

мошенничества так же говорят о том, что они были разработаны людьми с 

высоким творческим потенциалом. Но и в первом и во втором случаем 

необходимо дифференцировать автора идеи и её исполнителей.  

Но эти виды асоциального поведения являются частными случаями. 

Наиболее распространены такие проявления антисоциальной креативности 

как: булинг, кибербулинг, плагиат, допинг в спорте, нечестная конкуренция, 

граффити.  

Антисоциальную креативность подразделяют на негативную и 

вредоносную. Негативная – результат дивергентного мышления, 

реализованный в продукте ненамеренно направленный во вред какой-либо 

объект. Вредоносная – использование творческого потенциала для 

намеренного нанесения вреда кому-либо. 

Провоцирующими антисоциальную креативность условиями являются 

ситуации с угрожающими стимулами, мести, скрытости и анонимности.  

Результаты наших пилотных исследований показали, что важную роль 

в выявлении антисоциальной креативности играют легитимность задачи, 

значимость ситуации для обследуемых и количество проблемных ситуаций, 

которых должно быть несколько, и не только ситуаций с отрицательной 

коннотацией, но и просоциальной у некоторых подростков антисоциальная 

креативность проявилась только в просоциальной ситуации. Таким образом, 

антисоциальная креативность имеет ситуативный характер. 

Исследования показали, что существуют взаимосвязи между уровнем 

антисоциальной креативности и различными компонентами агрессии. 

 
4 Мешкова Н.В., Ениколопов С.Н., Митина О.В., Мешков И.А. Адаптация опросника «Поведенческие 

особенности антисоциальной креативности» // Психологическая наука и образование. 2018. Том 23 
5 Моисеев А. С Психологический подход к определению понятия «социальная активность» Московский 

городской психолого-педагогический университет» // Психологическая наука и образование. 2018 



10 

 

Психологический профиль антисоциальной креативности 

характеризуют: низкий уровень развития личностных черт «Согласие» и 

«Добросовестность», высокая агрессивность, враждебность, гнев, 

макиавеллизм6.  

Эта тема, как было сказано выше, является относительно новой и 

неизученной.  Проводятся новые исследования, появляются инструменты 

измерения и пишутся статьи. 

Теперь поговорим о следующем понятии. Ии является понятие 

«социальная активность». 

Понятие «социальной активности» рассматривалось многими авторами 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Г.М. 

Андреева, Л.И. Анцыферова, Д.М. Архангельский, В.Т. Афанасьев, М.С. 

Каган, К.К. Платонов, А.В. Петровский, Э.Т. Юдинидр). 

Социальная активность направлена на осознание и освоение ценностей 

и социальных норм. Какие из них станут ориентирами в процессе реализации 

социальной активности, зависит от множества внешних и внутренних 

причин, от прошлого жизненного опыта личности, от характеристик 

ситуации, происходящей в настоящем, и от того, каким образом 

приобретаемый опыт будут использован в будущем. В то же время 

социальная активность является фактором, определяющим содержание и 

направление социализации личности7  

Социальная активность личности реализуется в результате социальных 

взаимодействий, ее содержание наполняется и раскрывается через 

содержание общих и индивидуальных целей участников взаимодействия, а 

направление задается притязаниями, достижениями, успехами личности в 

конкретных областях освоения мира, эмоционально-оценочными 

отношениями в социальных контактах индивида с другими людьми. 

Ряд авторов (И.Ч. Христова, Е.Г. Комаров, Т.В. Тищенко) определяют 

социальную активность как «объективно детерминированное субъективное 

отношение и социально-психологическую готовность личности к 

деятельности, которая проявляется в соответствующих актах поведения и 

представляет собой целенаправленную творческую социальную 

деятельность, преобразующую объективную действительность и саму 

личность».  

В.З. Коган дает следующее определение социальной активности – это 

сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целостно-

социально-психологическое качество, которые, будучи диалектически 

взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру 

персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления 

окружающей действительности. Деятельность выступает как способ 

существования социального субъекта. 

 
6 Бочкова М.Н., Мешкова Н.В. Поведенческие особенности негативной и антисоциальной креативности на 

примере подростков 
7 Григорьева М.В. Базовый побудительный механизм социальной активности личности // Социальная 

психология и общество. 2019. Т.10. № 1. С. 5—17. 



11 

 

Если обобщить всё выше сказанное, социальная активность личности 

рассматривается как реализация субъектных качеств личности, прежде всего 

инициативности и ответственности, в сфере социальных контактов и 

социальном пространстве личности; как форма лидерства и социального 

обучения способ политической, общественной деятельности и развития 

гражданской идентичности, замещающая форма другой активности в 

ситуациях жизненных изменений. В своем исследовании мы показали, что 

существует связь между социальной активностью и креативностью. 

 

Лукина Е. А. 

Научный руководитель: Смирнова А. Ю., 

к.психол.н., доцент 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ПЕРЕЖИВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ НЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТРУДА 

РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАРЬЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ 

ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: В статье теоретически анализируется проблема влияния 

субъективной незащищенности в сфере труда родителей на формирование 

карьерных стратегий детей.  

Ключевые слова: субъективная незащищенность в сфере труда, 

стрессогенная ситуация, карьерные стратегии, совладающее поведение. 

 

Субъективная незащищенность в сфере труда активно изучается 

различными исследователями с 1980 года.  Можно предположить, что ее 

появление, как таковой, обусловлено повышением стрессогенности мирового 

социального пространства как следствия глобальных изменений разной 

природы: экономических, политических, социальных.  

Рабочее пространство претерпевает различные изменения. 

Расширяются и увеличиваются коммуникационные и информационные 

технологии, растут профессиональные требования к работникам и сама доля 

населения. Увеличивается сложность задач и их количество в рабочей сфере. 

Расширяется набор функций и умений. Это, безусловно, вынуждает как 

организации, так и самих работников становится более адаптивными. 

Способы совладания с нарастающей стрессогенной ситуацией не всегда 

отличается однозначностью, поскольку людям свойственны разнящиеся 

стили поведения. 

Проблема влияния родителей, переживающих субъективную 

незащищенность в сфере труда, на карьерные стратегии детей является очень 

привлекательной в связи с тем, что те или иные стратегии позволят им быть 

успешными или менее успешными в тех или иных сферах жизни.  
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Актуальность, как таковая, обусловлена тем, что эта проблема является 

недостаточно изученной в связи с молодостью такого явления как 

субъективная незащищенность в сфере труда. 

Особенно важен вопрос совладания со стрессогенной ситуацией у 

молодежи, которая является новым субъектом труда в профессиональной 

сфере. Несомненно, молодежь формирует свои собственные стили 

поведения, которые, так или иначе, заимствуются из социального окружения, 

в том числе наиболее узкого – семейного окружения. 

Целью данной статьи является теоретический анализ роли переживания 

субъективной незащищенности труда родителей и ее влияние на 

формирование карьерных стратегий детей. 

Теоретико-методологический базис изучения данной проблемы 

составляют работы авторов: В. А. Бодров, Н. Е. Водопьянова, 

Т. В. Дробышева, Т. П. Емельянова, Э. Ф. Зеер, С. К. Нартова-Бочавер, 

А. Ю. Смирнова. 

Рассуждая о таком феномене как субъективная незащищенность в 

сфере труда, стоит выделить достаточно четкое определение из работ 

А. Ю. Смирновой: «эмоциональное состояние работника (субъекта труда), 

вызванное сочетанием интерпретации рабочей ситуации как угрожающей в 

будущем сохранением занятости в определенной должности, или утратой 

важных аспектов работы, вследствие субъективного восприятия действия 

объективного  фактора стрессора (угрозы потери работы), а также оценки 

собственных личностных ресурсов как недостаточных для преодоления 

данной ситуации и влекущее деструктивные последствия для 

функционирования субъекта труда»1. 

Субъективная незащищенность в сфере труда рассматривается как 

однокомпонентный (G. R. Oldham, C. T. Kulik, L. P. Stepina, M. L. Ambrose и 

другие) и двухкомпонентный (S. Ashford et al.; L. Greenhalgh, Z. Rosenblatt; J. 

Hellgren et al.; E. Roskies и другие) феномен2. В данной статье отдадим 

предпочтение подходу к субъективной незащищенности в сфере как к 

феномену, состоящему из  когнитивного («оценка возможности потери 

работы или связанных с нею выгод/бонусов») и аффективного 

(«эмоциональное переживание опасений или эмоционального дистресса, 

связанного с этими потенциальными угрозами») компонентов2. 

Субъективная незащищенность в сфере необязательно является только 

отрицательным явлением из-за стрессовой основы, так как его наличие 

мотивирует работников становиться лучше и быть конкурентоспособнее2. 

Говоря о совладающем поведении, его истоки можно обнаружить в 

работах XIX-XX столетий у представителей психоаналитического 

направления. Например, часть работ З. Фрейда сфокусирована на способах 

 
1 Смирнова А. Ю. К вопросу о роли культуры в переживании субъективной незащищенности в сфере труда. 

Электронный научный журнал «Apriori. Cерия: гуманитарные науки». – №6. – 2015. 
2 Смирнова А. Ю. Двухкомпонентная модель субъективной незащищенности в сфере труда в зарубежных 

исследованиях: психологическое содержание и диагностика феномена. Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. 

Философия. Психология. Педагогика. – 2015. – Т. 15, вып. 4. 
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(защитных механизмах), с помощью которых человек справляется с 

ситуациями, наполненными неприятными ощущениями3. «Копинг» 

упоминается как наиболее развитый способ совладания с неприятными 

ситуациями. 

В отечественной психологии «копинг» появился около 1990 года. 

Исследование вопросов противодействия стресса были зафиксированы в 

работах А. Б. Леоновой4, В. И. Медведева5 и некоторых других авторов. 

Н. Е. Водопьянова6, проанализировав работы Р. С. Лазаруса, С. 

Фолкмана, Н. Хаан и разных исследователей, отмечает, что «копинг»: 

1. один из способов психологический защиты, который применяется 

для снижения общего напряжения; 

2. один из динамических процессов столкновения человека с разного 

рода ситуациями при взаимодействии с внешним миром; 

3. одна из практически постоянных предрасположенностей отвечать не 

стрессогенную ситуацию определенным образом.  

Н. Е. Водопьянова занималась теоретическим анализом работ о 

совладающем поведении и других авторов6. Например, Т. Л. Крюкова – 

совладающее поведение как «социальное поведение или комплекс 

осознанных адаптивных действий (когнитивных, аффективных, 

поведенческих), позволяющих человеку справляться с внутренним 

напряжением и дискомфортом адекватными личностным особенностям и 

ситуации способами».  В. А. Бодров – совладающее поведение как 

«проявление индивидуальных способов взаимодействия с окружающим 

миром, в котором проявляются возможности субъекта и характеристики 

самой ситуации». 

 Например, С. К. Нартова-Бочавер7 рассуждает о совладающем 

поведении как о действии, когда сложность задач превышает энергетическую 

мощность привычных реакций человека, поэтому требуются новые затраты 

на приспособление. Ранее такое определение использовалось только для 

характеристики экстремальных условиях, а теперь и при характеристике 

поведения людей в повседневных ситуациях. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о совладающем 

поведении по мнению нескольких авторов как имеющем определенные 

признаки: 

1. совладающее поведение является способом психологической 

защиты; 

 
3 Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. — М.: Педагогика Пресс, 1993. 
4 Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса. Вестник МГУ. Серия 14. 

Психология. – 2000. – № 3. 
5 Медведев В. И. Психологические реакции человека в экстремальных условиях // Экологическая 

физиология человека. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. — М.: Наука, 1979. С. 625–

672. 
6 Водопьянова Н. Е. В62 Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009. - 336 с.: ил. – (Серия 

«Практикум»).   
7 Нартова-Бочавер С.К. "Coping behavior" в системе понятий психологии личности. Психологический 

журнал. Ред. Брушлинский А.В., Александров И.О., Чеснокова И.И. – 1997. – Т. 18, №5. С. 20-30. 



14 

 

2. совладающее поведение проявляется в случаях столкновения 

человека с внешним миром и попадания того в стрессогенную ситуацию; 

3. стрессогенная ситуация, как правило, требует большого объема 

энергетических ресурсов, который не всегда оказывается в достатке; 

4. совладающее поведение проявляется индивидуально у каждого 

человека и, предположительно, зависит от его личного опыта, возраста, пола 

и других факторов. 

Семья, как важнейший фактор развития человека, играет огромную 

роль в формировании его взглядов как на мир в целом, так и на отдельные 

аспекты этого мира. 

Н. Е. Водопьянова подчеркивает, что на формирование способов 

совладания со стрессогенной ситуацией влияет и оценка собственных 

действий, и прошлый опыт успешности их использования6. 

Бодров В. А. с помощью проведенных исследований выяснил8, что 

семья и работа находятся в тесном взаимодействии и прямо влияют на 

процессы совладания со стрессогенной ситуацией. Например, им выявлено, 

что мужчины, подкрепленные социальной поддержкой семьи и друзей, чаще 

вступают в борьбу со сложной ситуацией, нежели избегают ее. Большая 

семья только усиливает данное явление, способствуя большему совладанию 

со стрессогенной ситуацией. Человек не только чувствует себя увереннее в 

ситуации стресса, но и пользуется более эффективными стратегиями, если 

имеет социальную поддержку. 

Исследования Е. В. Либиной9 позволяют утверждать, что мужчины и 

женщины, в целом, реагируют на проблемные ситуации по-разному. 

Женщины, как правило, видят проблемную ситуацию более угрожающей (в 

несколько раз), нежели мужчины.  Женщины также стараются больше 

акцентировать внимание на причине проблемы, нежели мужчины, что делает 

первых более уязвимыми в этом плане. Было также установлено, что людям 

старшего возраста свойственно искать в проблеме больше положительных 

сторон, нежели людям младшего возраста. 

На основе рассмотренных выше закономерностей и способов 

совладания со стрессогенной ситуацией, и субъективной незащищенностью в 

сфере труда можно предположить, что личность, как правило, сама 

продуцирует свое стрессовое состояние. Нарастание субъективных 

ощущений стресса может привести к изменению окружающих обстоятельств, 

которые объективно могут стать стрессовыми. Предположительно, это 

происходит из-за того, что личность трансформируется под влиянием 

накопившихся стрессовых состояний, моделей поведения и реакций. 

Известно, что длительное воздействие профессиональных 

стрессогенных ситуаций снижают не только интерес к профессии, но и 

 
8 Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: ПЕР СЭ, 2006 – 528 с. 
9 Либина Е. В. Индивидуальные различия в стратегиях разрешения человеком сложных жизненных 

ситуаций: Автореф. – М., 2003. 
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мотивацию к ней. Ухудшается общее самочувствие и удовлетворенность 

работой, появляются признаки конфликтности и раздражительности.  

Предположительно, такое состояние людей, как родителей, наихудшим 

образом влияет на их детей. Например, дети не видят своих родителей весь 

день, потому что они заняты работой. Вечером наблюдают их пришедших, 

измотанных и уставших, полных негодования и раздражительности, которые 

могут быть, по воле случая, вымещены на тех же детях. Таким образом, у 

детей может быть воспитана отрицательная профессиональная установка, 

которая не только убивает мотивацию к профессиональному развитию, но и 

не лучшим образом влияет на формирование совладающего поведения. В 

связи с этим, дети наблюдают, как их родители не справляются с 

трудностями на работе и либо перенимают эти настроения, либо, напротив, 

осмысливают происходящее и ищут иные способы совладания в своем 

социальном окружении.  

Данное предположение может быть подкреплено исследованием Е. 

А. Овсяниковой и И. С. Ткаченко, которым удалось выяснить, что родители, 

так или иначе, влияют на формирование и выбор карьерных стратегий 

детей10. Как правило, это влияние усиливается, если в семье царит хорошая 

обстановка. 

Таким образом, предположим, что субъективная незащищенность в 

сфере труда родителей в той или иной степени влияет на формирование 

карьерных стратегий детей.  

Данное предположение выдвинуто на основе проведенного 

теоретического анализа, который в дальнейшем требует подкрепления 

эмпирическим исследованием различных семей.

 
10 Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса. Вестник МГУ. Серия 14. 

Психология. – 2000. – № 3. 
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ОБРАЗ ИННОВАЦИОННОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

СОТРУДНИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Актуальность: Современное общество делает шаги на пути 

инновационного развития страны, в котором прописана модель будущего.  

Изучением инновационной деятельности и инноваций занимались 

многие авторы: Й. Шумпетер впервые ввел понятие «инновация» в своей 

работе «Теория экономического развития»1, Н. Д. Кондратьев, Р. Смитс,       

К. Роджерс и др. Психологические исследования играют немало важную роль 

в данном направлении, так как исследуют особенности личности человека. 

Проблема личности руководителя является одним из важных аспектов в 

структуре инновационного общества и инновационной деятельности. 

Руководитель должен обладать определенными качествами личности, 

которые будут благоприятствовать развитию инновационного общества 

страны 

Цель: исследование образа инновационной личности в представлениях 

сотрудников инновационных коллективов.  

Задачи исследования:  

1. выявить структуру представлений сотрудников о личности 

инноватора и инновационной деятельности; 

2. провести контент-анализ личностей инноваторов; 

3. составить идеальный образ успешного инноватора из результатов 

исследования; 

4. провести сравнительный анализ между идеальными развитием 

качеством личности и реальными качествами сотрудников инновационных 

коллективов. 

Гипотезы исследования: 1) в основе инновационной личности лежат 

определенные психологические свойства личности; 2) представления об 

инноваторе и инновационной деятельности у руководителей и подчиненных 

имеют некое сходство. 

Предмет исследования: образ инновационной личности в 

представлениях сотрудников инновационных коллективов. 

Объект исследования: личность инноватора. 

Эмпирическая база исследования: 30 респондентов (сотрудники 

инновационных коллективов). 

Методы исследования:  авторская анкета для подчиненных 

инновационных коллективов, составленная А.А. Понукалиным; 

сравнительный анализ; контент анализ.   

 
1 Шумпетер Й.А. «Теория экономического развития» - М: Прогресс, Москва 2007, с.132 
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Результаты исследования. 

В рамках исследования была проведена авторская анкета для 

руководителей и сотрудников. Содержание анкеты состояло из нескольких 

вопросов, которые позволят узнать о личностных чертах успешных 

инноваторов. 

В авторской анкете был поставлен вопрос «Кого из известных Вам 

исторических лиц Вы считаете образцом инноватора?», полученные данные 

представлены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Руководители инновационных 

коллективов (7 респондентов) 

Подчиненные в инновационных 

коллективах (23 респондента) 

Инноватор Количество 

выборов 

Инноватор Количество 

выборов 

Никола Тесла 2 Генри Форд 4 

Стив Джобс 2 Илон Маск 3 

Бенардос 1 Стив Джобс 2 

Петр I 1 Эйнштейн 2 

Альтшуллер 1 Никола Тесла 2 

Королев 1 Петр I 1 

Менделеев 1 Столыпин 1 

Попов 1 Королев 1 

Кюри Мари 1 Попов  1 

Столыпин 1 Цукерберг 1 

Александр II 1  Коперник 1 

   Сталин 1 

Далее мы разделили представителей инноваторов по нескольким 

направлениям: 1. Ученые, изобретатели; 2. Предприниматели; 3. 

Политические деятели.  

Ученые, изобретатели, психологические качества личности. 

Проведя контент-анализ личностей инноваторов, можно сделать вывод, 

что представителей данного направления, объединяют следующие качества: 

целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, уверенность в своих 

действиях. Так же, по моему мнению, стоит сказать о том, что ученым-

инноваторам присуще и такие качества как: идейность, многогранность, 

смелость. Объясняется это тем, что, благодаря данным характеристикам 

личности, ученые смогли добиться огромных результатов в сфере научной 

деятельности. Именно они отстаивали свои идеи, вопреки общественному 

мнению, и настойчиво шли и достигали поставленные перед собой цели. 

Предприниматели. Психологические характеристики личности. 

Рассмотрев следующее направление инновационных личностей, а 

именно «предприниматели», выделили следующие характеристики личности: 

целеустремленность, настойчивость, работоспособность. Однако, нельзя 

упускать из внимания такую особенность, как готовность к риску. В данной 

сфере инноваций, по нашему мнению, необходимо в той или иной ситуации 

идти на риск, в результате которого можно иметь «всё» или «ничего», 

именно таким лозунгом можно описать личность Стивена Джобса.  
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Политические деятели. Психологические характеристики личности. 

Проанализировав различные источники, касаемые качеств 

политических деятелей, было выявлено, что их объединяют следующие 

особенности: целеустремленность, настойчивость, смелость. Так же, можно 

предположить, что немало важными качествами политической личности 

являются: организованность, решительность, сообразительность, умение 

действовать в стрессовых ситуациях и успешно выходить из них. 

Исходя из вышесказанного, можно построить определенный образ 

личности инноватора. Он будет включать в себя такие качества и 

особенности личности, которые позволят человеку добиваться успешных 

результатов в сфере инноваций.  

Психологические качества личности успешного инноватора: 

целеустремленность, настойчивость, трудолюбие и работоспособность, 

идейность и инициативность, готовность к риску, умение действовать в 

стрессовых ситуациях и выходить из них, наличие мотивации. 

На следующем этапе нашего исследования, мы решили узнать, какие 

качества личности присущи руководителям инновационных коллективов в 

наше время. Проведя анализ результатов руководителей и сотрудников по 

данным вопросам, сложилась следующая ситуация: на графиках видно, что 

данные респондентов практически идентичны. Различия были выявлены 

лишь в том, что руководитель оценивает в себе такое качество как 

«склонность сильно увлекаться работой» менее важным, однако, по данным 

сотрудников инновационных коллективов было выявлено, что данное 

качество у их руководителей выражено в достаточной степени.  

Так же, интересно рассмотреть такое качество как «отсутствие духа 

соперничества» - оно выражено меньше всех остальных качеств. Это говорит 

о том, что руководители присваивают себе наличие духа соперничества, а 

сотрудники аналогичным образом считают, что наличие духа соперничества 

присуще их руководителям. 

Таким образом, подводя итог нашего исследования было выявлено, что 

сотрудники инновационных коллективов выделяли определенные личности 

успешных инноваторов, которые наделены некими качествами, 

являющимися важными для инновационной деятельности: 

целеустремленность, настойчивость, идейность, умение действовать в 

стрессовых ситуациях, разносторонность, ответственность и другие 

личностные характеристики.  

Стоит отметить, что сотрудники инновационных коллективов 

выделяют в себе следующие личностные качества, которые так же присущи и 

историческим личностям инноваторов: стремление сделать дело лучше; 

настойчивость; склонность сильно увлекаться работой; потребность 

изобретать новое, целеустремленность. 

По данным исследования можно наблюдать, что респонденты могут 

выделять некоторые важные качества личности в себе, но которые не 

присущи историческим личностям инноваторов: готовность принимать 
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помощь окружающих и помогать; желание чтобы и другие пережили вместе 

с ними радость успеха; наличие или отсутствие духа соперничества. 

Перечисленные качества, по нашему мнению, являются важными в 

построении трудовой деятельности, как обычной, так и инновационной, так 

как они способствуют благоприятному психологическому климату в 

коллективе. 

Однако, есть и такие качества, которые сами респонденты считают 

важными, исходя из анализа исторических личностей, но себе данные 

качества не приписывают: не стандартное мышление, готовность к риску, 

эгоистичность.  

Данное исследование является пилотным исследованием для ВКР, 

следующим этапом мы будем изучать: мотивацию и готовность к риску 

сотрудников инновационных коллективов, данное исследование позволит 

нам более углубленно изучить особенности инновационной деятельности и 

инновационных коллективов.

 

 

Глухова Я.А.  

Научный руководитель: Понукалин А.А,  

к.соц.н., доцент  

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

СВЯЗИ С ГОТОВНОСТЬЮ К ИЗМЕНЕНИЯМ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ИНОВАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

Аннотация: В статье рассматривается особенности принятия 

экономических решений руководителями инновационных коллективов, а 

также личностная готовность к ребрендингу организации в связи с 

инновационным развитием и привлечением потребителя через ресурсы 

онлайн и офлайн рекламы. Исследуется готовность к изменениям 

руководителей инновационных коллективов, которая влияет на развитие и 

уровень лояльности потребителей к организации. 

Ключевые слова: принятие экономических решений, готовность к 

изменениям, руководитель инновационного коллектива. 

В настоящее время инструмент инвестирования денежных средств в 

развитие организации набирает популярность. Руководители инвестируют в 

обучение сотрудников, в рекламные акции и в HR- брендинг. Но зачастую не 

все руководители готовы к изменениям в организации. Это может быть 

связанно со многими факторам, например, боязнь потери рабочего места из-

за других преуспевающих сотрудников или боязнь конкуренции. Но ведь 

именно от того, как менеджеры и руководители относятся к изменениям, 

зависит и развитие самой организации. Исходя из вышесказанного, можно 

определить объект исследования - руководитель инновационного коллектива. 
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Предметом исследования является особенность принятия 

экономических решений руководителями, а также их личностная готовность 

к изменениям в организации. 

Проанализировав литературу и высказывания авторов изучающих 

принятие экономических решений, можно описать экономическое решение 

как решение о том, что производить, как производить и какие результаты 

будут достигнуты. Считается, что в этом понятии, обобщенно, три коренных 

вопроса экономики, которые каждый день и каждый час решает любой 

экономический субъект, на любом уровне экономической иерархии – от 

правительства до рабочего.  

Мир не стоит на месте и маркетинг развивается в ногу с ним, но, к 

сожалению, многие руководители не представляют, какое количество 

методов для привлечения потребителя используются в малом объёме или не 

используются вообще. Это может быть связанно с разными причинами, мы 

предполагаем, что это связано с готовность к изменениям руководителей. 

Инновационный маркетинг с каждым днем развивается стремительными 

темпами1, вводятся такие понятия как нейробрендинг2, нейромаркетинг3, 

Networking4, промоушен5, геймификация6. 

В первой половине ХХ века Курт Левин7 предложит трехэтапную 

модель изменений, широко известную как «Разморозь», «Измени», 

«Заморозь». Данная модель повествует о том, что суть изменений 

предполагает осознание стабильности. Факторы, которые «подталкивают» к 

изменениям, и силы, направленные на сохранение стабильности, Левин 

назвал «побуждающими» и «ограничивающими» силами. Реализация 

изменений предполагает либо возрастание значения побуждающих факторов, 

либо уменьшение ограничивающих, либо некую комбинацию 

взаимодействий, приводящих к нарушению их баланса. 

На взгляд автора, готовность к изменениям напрямую зависит от 

принятия экономических решений, связанных с инвестициями в рекламу. В 

современных реалиях большинство менеджеров высшего и среднего звена 

опровергают силу влияния рекламы и позиционирования компании в СМИ 

 
1 Инновационный маркетинг [Электронный ресурс]. – URL: http://www.aup.ru/books/m1518/3_2.htm (дата 

обращения 1.03.2020) 
2 Брендинговые тренды и их реализация: пять секретов нейромаркетинга [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sfera.fm/articles/pticeprom/brendingovye-trendy-i-ikh-realizatsiya-pyat-sekretov-neiromarketinga_1553 

(дата обращения 1.03.2020) 
3 Нейромаркетинг: Визуализация эмоций. / Трайндл А.// Отдельное издание/ Издательство Альпина 

Паблишер, 2017, 112 стр. С.11. 
4 Networking [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0

%BD%D0%B3 (дата обращения 1.03.2020) 
5 Промоушен [Электронный ресурс]. – URL: http://www.btlprofessional.ru/what-is-the-promotion.html (дата 

обращения 1.03.2020) 
6 Геймификация [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения 1.03.2020) 
7 Модель изменений Курта Левина [Электронный ресурс]. – URL: 

https://studref.com/357892/ekonomika/model_izmeneniy_levina (дата обращения 7.02.2020) 

 

https://studref.com/357892/ekonomika/model_izmeneniy_levina
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на успех бизнеса и увеличение роста клиентов.  Содержащими факторами в 

данном убеждении может выступать страх руководителей перед 

нововведениями и современными технологиями, а также нежеланием быть 

готовым к изменениям и отрицание лучших практик ведения бизнеса.  

Таким образом, на данном этапе мы можем обозначить цель нашего 

исследования - рассмотрение ситуации, возникающей в связи с ребрендингом 

организации при принятии экономических решений руководителями 

инновационных коллективов. 

В рамках исследования автором выдвинута следующая гипотеза: 

предполагается, что при принятии экономических решений, связанных с 

размещением рекламы, руководители инновационных коллективов наиболее 

склонны к выбору стабильных и известных рекламных площадок, это, может 

быть, напрямую связанно с неготовностью к изменениям у руководителей. 

При проведении данного исследования нами использовалась методика 

«Личностный опросник готовности к изменениям» адаптации Бажанова Н. 

А., Бардиер Г. Л8 и авторская анкета Пантелеева А.Ф. 

Первая часть исследования проводилась с помощью авторской анкеты 

Пантелеева А.Ф. Выборку составило 10 предпринимателей, занимающих 

руководящие должности. Предпринимателям задавались вопросы, связанные 

с принятием экономических решений (онлайн и офлайн рекламой, 

инвестицией денег в рекламу) и предлагалось пройти небольшой тест на 

оценку «цена- качество». 

По итогам данной анкеты были выявленные самые популярные 

площадки для размещения рекламы – 1 место Instagram Target, 2 место 

Маркетинг из уст в уста (Сарафанное радио), 3 место поделили Vk и 

Facebook. Исходя уже из полученных данных, можно предположить, что 

интернет коммуникации (онлайн реклама) пользуются большей 

популярностью, чем офлайн реклама. 

По итогам тестирования «цена-качество» можно выделить самые 

востребованные и не востребованные площадки для размещения рекламы. 

Самыми подходящими под критерии цена-качества оказались: 

Маркетинг из уст в уста (Сарафанное радио) не получивший ни одной 

отрицательной отметки, Instagram Target получивший одну отрицательную 

отметку «завышенная цена, не соответствующая качеству», You Tube 

получивший одну отрицательную отметку «завышенная цена, не 

соответствующая качеству». 

 Самой не подходящей для размещения рекламы, по мнению 

предпринимателей, оказалась площадка Телевидение, набравшая 10 из 10 

отрицательных отметок «завышенная цена, не соответствующая качеству». 

Так же предприниматели выделили радио, как не востребованную площадку, 

9 из 10 отрицательных отметок «завышенная цена, не соответствующая 

качеству». Можно предположить, что данные распределись таким образом по 

 
8 PCRS (Personal change readiness survey), перевод и адаптация Н. А. Бажанова и Г. Л. Бардиер [Электронный 

ресурс]. – URL: https://ambiguity.ucoz.ru/index/0-8 (дата обращения 7.02.2020) 
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нескольким причинам, во-первых, из-за переизбытка рекламы на данных 

площадках, а во-вторых, в век развития интернет технологий, телевидение и 

радио начали отходить на второй план из-за появления наиболее новых и 

значительно удобных площадок для размещения рекламы. 

 Во второй части исследования выявлялась готовность к 

изменениям у руководителей. Методика PCRS успешно применяется в США 

при работе с персоналом организаций, а именно в процедурах Assessment. 

Отмечается, что методика особенно эффективна при рассмотрении 

стрессовых ситуаций, возникающих в связи с инновациями, поскольку 

никому не удается полностью справляться с переменами. Понимание 

особенностей противостояния переменам помогает людям оградить себя от 

стресса в тех ситуациях, в которых они наиболее уязвимы. По 

окончательным данным, можно сделать вывод, что только 1% из 100, готов к 

изменениям, но только на 63,8%. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что поставленная гипотеза 

исследования подтвердилась. Действительно многие руководители выделяют 

стандартные виды размещения рекламы, а низкий уровень неготовности к 

изменениям еще раз подтверждает гипотезу. Проведенное нами исследование 

имеет пилотажный характер и позволяет перейти на следующий этап 

изучения темы. 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

ОРДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  



24 

 

Баранов К.A. 

Научный руководитель: Аксеновская Л.Н., 

д.психол.н., профессор 

ОБЗОР КОНЦЕПЦИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

  Диагностика организационной культуры является одним из наиболее 

востребованных направлений консультативной помощи современным 

организациям. В связи с этим существует потребность в систематическом 

анализе существующих подходов к диагностике организационной 

(корпоративной культуры) и используемых в настоящее время методик. Как 

было указано в ряде работ1 2 3 4 5 6, корпоративная культура не является чем-

то раз и навсегда установленным. Управление ее развитием требует создания 

в организации таких отношений между собственниками, которые позволяют 

максимально и взаимовыгодно удовлетворять как социальные, так и 

экономические интересы субъектов организации благодаря эффективной 

реализации ее целевой функции. Достичь этого можно при соблюдении 

следующих принципов: соответствие организационной культуры всем 

элементам системы управления, приоритет ценностей компании, 

эволюционность, отрицание силового воздействия, адаптивность к 

окружающей среде, разделяемость ценностей, целенаправленность, 

системность, контроль. Все это обеспечивает системность и целостность 

процесса управления организационной культурой: с одной стороны, 

позволяет формировать и развивать ее, а с другой — повышает ее 

инновационную направленность. 

Одним из основоположников исследований организационной культуры 

является Г. Хофстеде. Собрав значительный объем информации Г. Хофстеде 

обнаружил, что в ответах респондентов из различных стран существуют 

большие расхождения, в то же время в рамках одной страны ответы 

оказывались схожими. Эго исследование (более 100 000 анкет) стало 

наиболее значительным в области кросс-культурного менеджмента по 

объему собранного материала. В 1980 г. он выпустил книгу "Culture's 

Consequences", в которой представил результаты своих исследований. В ней 

выделяются четыре культурных параметра:1) дистанция власти (Power 

Distance Index) — степень того, насколько наименее влиятельные члены 

 
1 Одегов Ю. Г.  И Руденко Г. Г.  Инструменты развития организационной культуры: Направления 

трансформаций /Журнал Управления корпоративной культурой - 01(13)2012 
2 Аксеновская Л.Н. Моделирование управленческого взаимодействия как метод оптимизации 

организационной культуры: автореф. дисс. …канд. психол. наук: 19.00.05 / Л.Н. Аксеновская. – СПб., 1997. 
3 Базаров Т.Ю. Культура организации / Т.Ю. Базаров // Бюллетень финансовой информации. – 1996. – № 11 

(18) ноябрь. – С. 19–22. 
4 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. под ред. И. В. 

Андреевой. СПб.: Питер, 2001. 
5 Федоров В.М. Управление формированием организационной культуры опорного университета: автореф. 

дисс. …канд. эконом. наук: 08.00.05/ Федоров В.М. - Омск,2008 
6 Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии корпоративная культура. - М.: Экзамен, 2005. 
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сообщества, организаций и учреждений принимают как данность тот факт, 

что власть распределяется неравномерно; 2) индивидуализм (Individualism) 

— степень интеграции индивидов в группы людей; 3) мужественность 

(Masculinity), которая относится к соотношению в обществе мужских и 

женских ценностей; 4) избегание неопределенности (Uncertainty Avoidance 

Index) — толерантность общества к неопределенности и неоднозначности. 

При формировании, поддержании и изменении организационной 

культуры, ориентированной на инновации, применяются методы, которые 

можно разделить на три группы. Методы первой группы направлены 

непосредственно на формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры, в том числе инновационной. Это создание 

символических героев, воплощающих ценности и нормы компании, образов 

идеальных руководителей, наиболее существенных организационных 

ценностей и норм, благоприятного психологического климата, атмосферы 

открытости, доверия, условий для раскрытия творческого потенциала 

сотрудников и т.д. Вторая группа — это методы, направленные 

непосредственно на развитие инновационной деятельности. Они требуют 

принятия во внимание факторов, препятствующих и способствующих 

инновационной деятельности, определения приоритетных направлений 

организации и нужд рынка и т.д. Третья группа включает методы, 

направленные на эффективность управления персоналом. К ним относятся: 

информирование персонала о системе ценностей и норм поведения в 

компании и о предполагаемых изменениях организационной культуры, 

ориентация на решение конкретных задач, оптимизация рабочего времени, 

использование и развитие современных форм групповой работы, 

стимулирование творческой активности и т.д. Методы этой группы играют 

важнейшую роль в развитии сотрудников как инновационных личностей. Их 

знание и применение позволит руководству компаний целенаправленно и 

эффективно формировать, поддерживать и изменять организационную 

культуру, направленную на инновации. Для того чтобы организационная 

культура соответствовала целям компании на каждом этапе ее развития, 

необходимо учитывать специфику этих этапов.  

В соответствии с принятой структуризацией жизненного цикла 

основные методы управления организационной культурой были соотнесены 

с этапами развития организации. Для этого необходимо провести 

диагностику организационной культуры, которая представляет собой 

сложный процесс, требующий сочетания разных подходов. Среди не 

социально-психологических методик диагностики организационной 

культуры наибольшее распространение получили методика консалтинговой 

компании SHL и К. Камерона и Р. Куинна, с помощью которой можно 

сравнивать по заданным параметрам реальную организационную культуру с 

идеальной. Методика оценки развития организационной культуры включает 

три основных этапа: анкетирование сотрудников, анализ и оценку 

результатов анкетирования, принятие решения о поддержании или 
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изменении организационной культуры.  

Важно уметь различать декларируемую и реальную культуру. Первая 

существует только на бумаге и представляет собой желаемое состояние 

вещей. Реальная культура может совпадать с декларируемой или резко с ней 

контрастировать. После определения типа организационной культуры 

предприятия, в соответствии со стратегией развития, необходимо перейти к 

разработке плана по осуществлению изменений. 

При диагностике любой организационной культуры определяют, 

сильная она или слабая (Р. Рюттингер). Сила культуры является функцией, 

зависимой от трех параметров: 1) разделяемости — количества работников, 

разделяющих постулаты, нормы и ценности данной культуры; 2) объемности 

— проработки и конкретизации элементов культуры в глубину, высоту и 

ширину, если оперировать математическими терминами; 3) гибкости — 

создания механизма регулярного аудита и корректировки параметров 

культуры по мере выполнения целей, появления новых ориентиров, 

внедрения инноваций, развития форм и методов управления. 

Ч. Хэнди разработал свою классификацию типов организационной 

культуры. Для анализа он выбрал процесс распределения власти в 

организации, ценностные ориентации личности, отношения индивида и 

организации, структуру организации и характер ее деятельности на 

различных этапах эволюции. На основе исследования этих параметров Ч. 

Хэнди выделил четыре типа организационной культуры: культуру власти, 

культуру роли, культуру задачи и культуру личности. Для определения, к 

какому типу принадлежит культура конкретной организации, О.Г. 

Тихомировой предложена анкета для опроса сотрудников организации7.  

Дж. Зонненфельд предложил классифицировать возникающие в 

больших компаниях процессы, разделив их на 4 типа корпоративных 

культур: Baseballteam (бейсбольная команда). Этот тип корпоративной 

культуры встречается в организациях, которые работают на быстрорастущих 

рынках. В стабильных компаниях, в которых преобладает командная работа 

сотрудников и ценится умение объединять усилия для достижения 

поставленных целей, формируется тип Academy (академическая культура). 

Один из наиболее эффективных типов корпоративной культуры является 

консервативный тип, преобладающий в организациях, давно занимающих 

ведущие позиции в своей нише. Например, Coca-Cola, Ford и General Motors. 

Fortress (крепость или оборонительная культура). Ещё один тип 

корпоративной культуры формируется между участниками рынка или внутри 

коллектива, где постоянно идет борьба за выживание. От сотрудников 

требуется постоянно доказывать их соответствие должности. Карьерный рост 

возможен только для тех, кто демонстрирует выдающиеся показатели или 

продуцирует неординарные идеи.  

Адизес, Криббин, Грейнер создали модель развития организации, как 

 
7 Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. СПб.: СПбГУ ИТМО, 

2008. 
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стадии жизненного цикла. Согласно данной модели, в процессе 

жизнедеятельности организации можно выделить ряд закономерных 

последовательных этапов аналогичных этапам жизнедеятельности человека. 

На практике теория Адизеса дает весьма ощутимые результаты: во-первых, 

она позволяет прогнозировать развитие событий и возникновение 

критических ситуаций; во-вторых, эта модель довольно детально описывает 

то, что происходит внутри организации, тем самым обнаруживая 

закономерные, естественные явления и отклонения, патологии. 

Таким образом, правильно подобранная методика для исследования 

корпоративной культуры организации может сделать деятельность самой 

организации более эффективной, так как корпоративная культура компании 

определяет настоящее и будущее всей организации. Вместе с тем, наш обзор 

показал, что существует необходимость развития социально-

психологического сектора диагностических инструментов. Разработки 

социальных и организационных психологов, таких как Г. Хофстеде, Э. Шейн, 

Р. Рюттингер являются ориентирами для консультантов - психологов, 

помогающих организациям повышать уровень эффективности их 

деятельности.   
 

 

Горбатов И.А.  

Научный руководитель: Аксеновская Л.Н., 

д.психол.н., профессор 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Широкое распространение самых различных видов тренинга на рынке 

психологических услуг и организационного консультирования 

свидетельствует о том факте, что сегодня тренинг как специальная форма 

обучения и развития персонала прочно вошел в практику повседневной 

жизни современных организаций. Самые различные компетенции, требуемые 

от сотрудников современных организаций, сами по себе связаны с освоением 

психологических знаний и умений в области эффективной коммуникации и 

командного сотрудничества, принятия совместных решений, адекватного 

реагирования в острых эмоционально заряженных ситуациях и т.п. Данные 

обстоятельства обусловливают актуальность темы нашего исследования. 

Целью статьи является рассмотрение социально-психологического 

тренинга как метода организационной психологии. 

Для достижения поставленный цели будут решаться следующие 

задачи: 1) анализ литературных источников по проблеме социально-

психологического тренинга, 2) выявление возможностей социально-
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психологического тренинга как метода решения организационных проблем и 

задач в рамках организационной психологии. 

Общая характеристика социально-психологического тренинга 

Первой по теме СПТ (в 1982 году) вышла фундаментальная научная 

работа Л.А. Петровской, посвященная теоретическим и методическим 

аспектам социально-психологического тренинга1. Сложилось определенное 

представление о понятии "социально-психологический тренинг". Так, Л.А. 

Петровская рассматривает СПТ как средство воздействия, направленное на 

развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в области 

межличностного общения, как "средство развития компетентности в 

общении", "средство психологического воздействия"2. По ее мнению, 

термины "активная социально-психологическая подготовка", "активное 

социальное обучение", "лабораторный тренинг", "группы интенсивного 

общения", "группы открытого общения", "перцептивно-ориентированный 

тренинг", "тренинг чувствительности (сенситивности)" являются 

эквивалентами социально-психологического тренинга, цель которого - 

развитие компетентности в общении, ее коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной составляющих. 

В широком смысле СПТ - любое активное социально-психологическое 

обучение, осуществляемое с опорой на механизмы группового 

взаимодействия (в отличие, например, от тренинга развития познавательных 

процессов - внимания, памяти, мышления и тому подобное). Так, Л.А. 

Петровская3 и Л.Ф. Анн4 обозначают этим термином практику 

психологического воздействия, основанную на активных методах групповой 

работы. Иногда понятие "социально-психологический тренинг" выступает и 

как более узкое, такое, что означает только одну разновидность ПТ, 

направленных на совершенствование навыков общения посредством ролевых 

игр с элементами драматизации. 

Социально-психологический тренинг (СПТ) — активный групповой 

метод, направленный на усовершенствование и развитие установок, навыков 

и знаний межличностного общения. Социально-психологический тренинг — 

средство развития компетентности в общении5. 

 Чаще тренинги проводятся в группах. Состав группы может быть 

самым разнообразным. Учитывается не столько возраст, пол или социальный 

статус, сколько сходство социально-психологических трудностей и 

особенности развития участников. Оптимальная численность группы – от 7 

до 15 человек. Состав группы не меняется в течение одного курса. Средний 

курс рассчитан на 30-50 часов. 

Виды психологического тренинга 
 

1 Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга / Л.А. 

Петровская.- М.: Изд-во МГУ, 1982.168 с. 
2 Кларин М. В. Корпоративный тренинг от А до Я : науч.-практ. пособие. М.: Дело,2000. 
3 Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга / Л.А. 

Петровская.- М.: Изд-во МГУ, 1982.168 с. 
4 Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками / Л.Ф. Анн. - СПб.: Питер, 2005. - 271 с. 
5 Петровская Л. А. «Общение — компетентность — тренинг: избранные труды», М.: Смысл, 2007 
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Г. Т. Базарова выделяет три основных вида психологического тренинга, 

используемых для обучения персонала в современных организациях:1) 

тренинг личностного роста; 2) социально-психологический тренинг; 3) 

бизнес- тренинг6. 

Cоциально-психологические тренинги используются как средство 

группового психологического воздействия, направленное на расширение и 

углубление знаний, формирование социальных установок, выработку умений 

и навыков в области межличностного общения. 

Среди главных задач, решаемых с помощью социально-

психологического тренинга в организации, следует указать развитие общих и 

специальных коммуникативных способностей и умений, обогащение опыта и 

средств анализа ситуаций общения, повышение адекватности восприятия 

самого себя, партнеров по общению и групповой ситуации в целом. 

Реализованный тренинг и его влияние на показатели 

функционирования организации 

Результаты проведения тренинга в организации, как правило, имеют 

полифункциональный эффект, и он намного шире, чем цель, обозначенная в 

конкретной тренинговой программе. Грамотно спланированный и 

полноценно реализованный тренинг может оказать на уровне организации в 

целом опосредованное влияние на следующие показатели ее 

функционирования: 1) успешность работы всей организации за счет 

повышения производительности и качества труда ее сотрудников; 2) 

обновленное видение перспектив развития и открытость организации к 

изменениям на рынке; 3) формирование оптимальной кадровой политики при 

условии, что обеспечена полноценная обратная связь о профессиональном 

потенциале работников, прошедших обучение; 4) повышение 

удовлетворенности трудом и уровня рабочей мотивации сотрудников за счет 

«выращивания» новых ценностей и норм трудового поведения. 

Тренинг в организации, как правило, направлен на решение актуальных 

задач конкретного предприятия, фирмы, учреждения. Его содержание 

обусловлено прежде всего особенностями организационной ситуации, ее 

внутренних и внешних условий, в том числе: 1) спецификой запроса, 

полученного от организации-заказчика; 2) индивидуальными 

(профессиональными и личностными) особенностями участников 

тренинговой группы; 3) временными и материальными ресурсами, 

выделенными на проведение учебных занятий. 

Критерии эффективности тренинговой программы  

До начала обучения разрабатываются критерии оценки эффективности 

тренинговой программы. Они доводятся до сведения всех задействованных в 

этом процессе лиц — обучаемых, т.е. участников тренинговой группы, 

тренеров, а также представителей организации-заказчика, ответственных за 

проведение данного мероприятия. Многие программы тренинга, в 

особенности социально-психологического тренинга и тренинга личностного 

 
6 Базарова Г. Т. Тренинги в организациях. С. 368—384. 
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роста, имеют довольно специфические эффекты, которые не поддаются 

непосредственным «измерениям», поэтому чаще всего для оценки 

результатов психологического тренинга в организации используются 

косвенные методы. К их числу относятся: 1) непосредственные оценки 

эффективности тренинга самими обучаемыми по итогам анкетирования или в 

ходе открытого обсуждения на завершающем занятии; 2) профессиональные 

тесты достижений, проводимые до и после обучения, призванные оценить, 

насколько увеличились знания и умения участников тренинга; 3) 

систематическое наблюдение за поведением сотрудников, прошедших 

обучение, на рабочих местах; 4) отсроченные экспертные оценки изменений 

в работе сотрудника, прошедшего обучение, его непосредственным 

руководителем и, по возможности, клиентами (потребителями) организации. 

Оценочная процедура D. L. Kirkpatrick 

Часто для оценки эффективности тренинга применяется оценочная 

процедура Д. Киркпатрика (D. L. Kirkpatrick), которая включает в себя 4 

шага: 1) Реакция (reaction) — непосредственные индивидуальные реакции 

участников тренинговой группы на обучение в эмоциональном контексте, т.е. 

«понравилось — не понравилось». 2)Усвоение (learning) — приобретенные 

участниками в ходе занятий знания и умения. 3) Поведение (behavior) — 

использование приобретенных в тренинге новых умений на рабочем месте. 4) 

Результат (results) — очевидные (регистрируемые) результаты процесса 

обучения с точки зрения снижения стоимости продукции или рабочей 

операции, повышения качества труда, повышение производительности, т.е. 

эффективности для организации в целом7. 

Временные интервалы оценочных процедур 

Для тех или иных оценочных процедур целесообразно использовать 

определенные временные интервалы:  1) по ходу тренинга, что дает 

возможность тренеру отслеживать текущие результаты обучения с целью 

сиюминутной корректировки содержания отдельных тренинговых занятий; 

2) сразу после завершения тренинга — на последнем занятии или в течение 

двух-трех дней после его окончания для выявления кратковременных 

эффектов тренинга; 3) через несколько недель или даже месяцев после 

окончания занятий, что необходимо для определения долговременных 

эффектов тренинга8. 

Вывод. Таким образом, тренинг как комплексная форма 

психологической работы с персоналом организации объединяет разные 

способы активного включения в организационную жизнь. Качество 

тренинговой работы зависит от мастерства и компетентности психологов, 

взявшихся за ее выполнение, а также от степени заинтересованности и 

 
7 Kirkpatrick D. L. Evaluating Training Programs. San Francisco: Berrett-KoehlerPublishers, Inc., 1994. 
8 Бакли Р. Теория и практика тренинга / Р. Бакли, Дж. Кейпл. СПб. :Питер, 2002; Бачков И. В. Психология 

тренинговой работы : Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой 

группы. М.: Эксмо, 2008; Кларин М. В. Корпоративный тренинг от А до Я; Ли Д. Практика группового 

тренинга. СПб.: Питер, 2002. 
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ответственности всех участников этого процесса, включая администрацию 

организации-заказчика. 
 

 

Крикун С.Д.  

Научный руководитель:  Аксеновская Л. Н., 

д.психол. н., профессор  

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ОБЗОР И ПРОБЛЕМА 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

 

Введение 

В условиях глобальной конкуренции фактор скорости решения любых 

задач является ключевым. В деловых организациях функцию сокращения 

временных затрат выполняют два типа технологий – информационные 

технологии (цифровизация бизнес-процессов) и социально-психологические 

(наставничество). Именно система наставничества обеспечивает быстрое 

освоение новыми сотрудниками профессиональных знаний и навыков, а также 

быстрое усвоение ценностей и стандартов корпоративной культуры 

организации. Таким образом, задача внедрения системы наставничества 

является актуальной для современных организаций.  

Вместе с тем, далеко не во всех организациях система наставничества 

существует или, даже если существует, то не всегда обеспечивает высокое 

качество решения стоящих перед ней задач.  Одной из возможных причин 

медленного развития системы эффективного наставничества в российских 

организациях является недостаточная разработанность тематики 

наставничества с теоретической и с технологической  точек зрения в рамках 

социальной психологии и ее прикладной области  - организационной 

психологии. Тем не менее, существует традиция исследования феномена 

наставничества в рамках таких областей знания как педагогика, менеджмент и, 

конечно, психология. Знание ключевых идей, методов и достижений в каждой 

из названых областей знания создает условия для междисциплинарного 

изучения феномена наставничества в рамках предметного поля социальной 

психологии и подготовки условий для выполнения задачи социально-

психологической концептуализации феномена наставничества.  

Цель статьи: обосновать наличие научной проблемы, заключающейся в 

отсутствии социально-психологической концепции феномена наставничества.  

Обзор отечественных и зарубежных источников по проблеме 

наставничества (педагогика, менеджмент, психология) 

Традиция изучения наставничества в педагогике: наставничество как 

процесс воспитания личности. Педагогический подход к пониманию 

наставничества в России был заложен еще в XIX веке (Н.Н. Булич, С.А. 
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Рачинский, Д. И. Тихомиров, К.Д. Ушинский и др.)1 2. В XX веке обосновывали 

сущность феномена «наставничество» и разрабатывали технологические 

основы его реализации А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий3. В педагогической 

традиции наставничество рассматривается с точки зрения личности педагога-

наставника, а также решается проблема воспитания и становления учеников и 

молодых педагогов, адаптирующихся в образовательной среде. Педагог-

наставник, с одной стороны, должен заниматься нравственным, гражданским, 

эстетическим, трудовым воспитанием личности ученика, должен воспитывать 

его дисциплину, навыки учебной деятельности. С другой стороны, педагог-

наставник помогает молодому педагогу адаптироваться в рамках учебного 

заведения, передавая собственный опыт и знания.  

Традиция изучения наставничества в научном менеджменте: 

наставничество как процесс профессиональной адаптации и развития 

специалиста в организации. При изучении работ теоретиков менеджмента 

можно сделать вывод, что они решают задачу практического характера: создать 

такие модели наставничества, которые будут способствовать достижению 

различных целей организационной деятельности (сокращение издержек, 

времени, человеческих затрат, карьерное развитие и т.д.).  

В научном менеджменте наставничество определяется как автономная 

помощь одного человека другому в совершении значимых качественных 

переходов на иной уровень знаний, профессиональных навыков или мышления 

и сознания4. За рубежом по теме наставничества широко известны работы Д. 

Меггинсон, Д. Клаттербек, Э. Парслоу и др.5 6. В традиции менеджмента 

наставничество включает в себя различные технологии (коучинг, фасилитация, 

консультирование), модели (buddyiung, shadowing, internship, супервизия) и 

техники («Расскажи-покажи-сделай», «Пятилистник наставничества» и др.). 

Западная традиция стремится не только простроить модели наставничества для 

внедрения в организациях, но и оценить их эффективность исследования 

(Бачин Д.А., Уваров М.С., Клищ Н.Н., Январев В.А.)7 8 9.  

 
1 Ичетовкина Н. М. Идеи К. Д. Ушинского в исследовании феномена классного наставничества в отечественной 

дореволюционной гимназии // Образование и воспитание. — 2015. — №5. — С. 12-14. — URL 

https://moluch.ru/th/4/archive/18/343/ (дата обращения: 09.03.2020). 
2 Круглова И.В. Наставничество как условие профессионального становления молодого учителя. Автореф.канд. 

пед. наук - М., 2007 
3 Махмутов М.И.Педагогика наставничества. – М.: Сов.Россия, 1981 
4 The European Center for Evidence-Based Mentoring [Электронный ресурс] URL: https://www.ecebmentoring.eu 

(дата обращения 9.03.2020). 
5 Clutterbuck D., Lane G. The situational mentor / London: Gower, Aldershot, 2004. 
6 Parsloe, E. Coaching and mentoring: practical methods to improve learning. — Kogan Page, 2000. 
7 Бачин, Д.А. Наставничество как метод обучения и развития персонала / Д.А. Бачин // Современный научные 

исследования и инновации. - 2014. - № 4 (36). - С. 39. 
8 Клищ, Н. Н., Январев, В. А. Наставничество на государственной службе – новая технология 

профессионального развития государственных служащих (зарубежный и российский опыт наставничества на 

государственной службе / М.: Изд. дом Высшей школы экономики. - 2014. – С. 64. 
9  Уваров М.С. Оценка эффективности программы наставничества с применением модели Д. Киркпатрика // 

Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: материалы XI Междунар. науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 14 февр. 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2020. – С. 69-74. – ISBN 978-5-6044117-7-3. 
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Традиция изучения наставничества в психологии: наставничество 

как личностный феномен. Психологические исследования наставничества 

сконцентрированы вокруг личности наставника, как носителе определенных 

знаний, навыков, опыта и ценностей, необходимых в определенном коллективе, 

обществе, культуре. В зарубежной социальной психологии описывается 

феноменология отношений между наставником и наставляемым. Наставником 

становится взрослый человек, который стремится сосредоточить 

«родительскую» ответственность на каком-либо субъекте. В то же время 

потребность в наставнике возникает в периоды трансформации идентичности. 

Для создания диады наставник-наставляемый необходима увлеченность какой-

либо общей проблемой или деятельностью, «страсть», которую разделяют 

наставник и подопечный. Такой подход раскрывается в работах П.А. Хэнсли, 

Дж. Л. Парсон10.  

В отечественной социальной психологии выделяются следующие 

функции наставничества: эталонная функция, обучение, помощь, влияние на 

профессиональный путь, психологическая поддержка, опека. Отечественная 

практика изучения наставничества представлена работами Коняевой А.П., 

Кибанова А. Я., П.П. Блонский и др11 12 13. 

Заключение 

Выполненный анализ научных традиций изучения феномена 

наставничества показал, что существуют проблемы, нерешенные в 

рассмотренных подходах: 

1. Во всех подходах отсутствует единая система, концепция 

понимания феномена, которая бы предполагала теоретическое 

обоснование проблемы, выделение функций наставничества, его модель и 

технологию реализации.  

2. Существуют разногласия внутри подходов. В рамках 

педагогики разногласие связано с личностью наставника: может ли 

наставником быть учитель или же наставник - самостоятельная единица в 

рамках образовательного процесса? В менеджменте противоречие 

выражается в разделении понимания наставничества в 

североамериканской и европейской традиции: североамериканская модель 

предполагает, что функцию наставника должен брать на себя 

руководитель подопечного, в то время как европейская модель говорит о 

наставниках как об отдельной должности в организации. Таким образом, 

 
10 Хэнсли П.А., Парсон Дж. Л. Творческое, интеллектуальное и психосоциальное развитие через 

наставничество: отношения и этапы // Молодежь и общество [Электронный ресурс] URL: 

https://dx.doi.org/10.1177/0044118X93025002002 (дата обращения 01.03.2020). 
11 Кибанова А.Я. Управление персоналом в России: история и современность: Монография М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. 
12 Коняева А.П. Руководство для наставников. Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики": Электронный научный журнал "Организационная психология", т.2 №3, с. 67-89, 2012. 
13 Протопопова В.А., Тищенко А.В. Структурно-динамическая модель наставничества в опережающих 

образовательных системах дополнительного профессионального педагогического образования // Интернет- 

журнал «Мир науки», 2018 No3, https://mir-nauki.com/PDF/05PDMN318.pdf 
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даже постоянные исследования внедрения систем наставничества в 

организациях оставляют актуальные концептуальные вопросы.  

3. Во всех подходах к изучению наставничества отсутствует 

индивидуальный для разных типов организаций подход к решению 

проблемы. Представители каждой традиции стремятся стандартизировать 

образ наставника и его компетенции. В связи с этой проблемой мы 

предлагаем постановку нового вопроса: будет ли стандартизированный 

образ наставника выполнять эталонную функцию в компаниях с 

различной организационной культурой? 

Для решения выше названных проблем мы предлагаем авторскую 

концепцию наставничества. В нашем понимании наставничество необходимо 

рассматривать в контексте организационной культуры. Образ наставника в 

данном случае будет задан особенностями культуры того общества или 

организации, в рамках которой он будет выполнять свои функции. Дальнейшие 

исследования феномена наставничества будут ориентированы на создание 

единой концептуальной системы, в рамках которой будет представлено 

теоретическое обоснование новой модели наставничества, технология отбора и 

оценки наставников в рамках различных организационных культур.

 

 

Пономарева О.С.  

Научный руководитель: Аксеновская Л.Н., 

д.психол.н., профессор  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРОМ В 

КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ МУЖСКОЙ 

КОМАНДЫ ПО ГАНДБОЛУ) 

 

Аннотация. В статье представлен социально-психологический анализ 

теоретических конструктов взаимодействие и взаимоотношение, а также 

качественный анализ взаимоотношений между тренерским составом и 

спортсменами в командном виде спорта. Результаты исследования отражают 

необходимость включения психолога в постоянный штаб спортивного клуба с 

целью изменения системы взаимоотношений внутри коллектива для 

увеличения эффективности взаимодействия. 

Ключевые слова: спортивная психология, организационная психология, 

взаимоотношение, взаимодействие, командный вид спорта. 

Актуальность. Специалисты в области спортивной психологии 

выполняют разноплановую деятельность: консультирование всех членов 

команды, решение проблем эмоционального выгорания, создание 

положительного микроклимата в коллективе и многое другое. В настоящее 

время в спортивной психологии складывается острая необходимость, 
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продиктованная практикой работы со спортивными командами, в изучении 

особенностей взаимоотношений участников коллектива с целью возможности 

дальнейшего изменения системы отношений в нем. 

Цель исследования – изучить особенности взаимоотношений 

спортсменов и тренерского состава в командных видах спорта (на примере 

мужской команды по гандболу). 

Гипотеза: характер взаимодействия тренера со спортивной командой 

отражается на особенностях отношения спортсменов к тренеру.  

Объект исследования: взаимоотношения между спортсменами и 

тренером в командном виде спорта. 

Предмет исследования: особенности взаимоотношений спортсменов и 

тренера в командном виде спорта. 

Задачи: 

- проанализировать понятия взаимодействие и 

взаимоотношение в системе социально-психологического знания; 

- изучить особенности взаимоотношения спортсменов и 

главного тренера; 

- провести тестирование по методике Ю.Л. Ханина и А.В. 

Стамбулова «Исследование отношений между спортсменом и тренером», 

а также провести включенное наблюдение; 

- проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

Методы исследования: включенное наблюдение, методика исследования 

отношений между спортсменом и тренером (Ю.Л. Ханин, А.В. Стамбулов). 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 

основной состав мужской профессиональной команды по игровому 

командному спорту (гандболу) в составе 18 игроков и тренер команды. 

Командный вид спорта является исторически сложившимся видом 

спорта, который основывается на соревновании организованных групп 

спортсменов. К таким видам спорта также относят гандбол, в котором, как и в 

других командных видах спорта, требуется высокая сплочённость, единство и 

согласованность спортивного коллектива в ведении соревновательной борьбы1.  

Рассматривая спортивную команду с позиции социальной психологии, 

мы можем говорить о ней как об объединении людей, существующем в 

процессе деятельности и общения, т.е. как о социальной группе2. Спортивный 

коллектив является формальной группой, в которой обозначены позиции всех 

участников, они в свою очередь предписаны групповыми нормами. Г.М. 

Андреева говорит о строгом распределении ролей в формальной группе – в 

структуре власти существуют представления об отношениях по вертикали, 

определяемых системой ролей и статусов3. Профессиональная роль спортсмена 
 

1 Бабушкин Г.Д., Смоленцева В.Н. Психологические особенности спортивного соревнования // Психология 

физической культуры и спорта : учебник для высших физкультурных учебных заведений / под ред. проф. Г. Д. 

Бабушкина, проф. В. Н. Смоленцевой. — Омск : СибГУФК, 2007. — 270 с. 
2 Дроздова Н.В. Социальная психология: учеб.-метод. пособие / Н. В. Дроздова. – Минск: МГЭУ им. А. Д. 

Сахарова, 2012. – 120 c. 
3 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 

364 с 
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и тренера является значимой для функционирования целого (в данном случае – 

спортивной команды). В едином организме коллектива, образующем целое, 

каждая отдельная его составляющая выполняет определенную функцию, 

связывающую каждый элемент с целым. 

В своей работе Л.Н. Аксеновская в ходе анализа, раскрывая понятие 

«культура», выстраивает цепочку взаимосвязанных понятий «культура – 

социальное – взаимодействие – отношение – психологическая связь – 

потребность – восприятие – оценка – убеждение – смысл». Нам представляется 

необходимым в данном исследовании более подробно рассмотреть содержание 

понятий, заключенных в части этой цепочки от «социального» к «отношению».  

Вслед за Л.Н. Аксеновской, ссылающейся на Г.Г. Шпета, мы рассматриваем 

социальность и коллективность как форму взаимодействия, где каждый ее 

участник связан с целым через функцию. Таким образом, понятие «социальное» 

раскрывается через понятие «взаимодействие», а «взаимодействие» есть 

отношение. Под взаимодействием мы понимаем воздействие объектов или 

субъектов друг на друга, формирующее их взаимную обусловленность и связь. 

Существует множество подходов к определению понятия отношения (В.Н. 

Мясищев, Г.Г. Шпет, Е.В. Левченко и др.). В рамках социально-

психологического анализа мы хотели бы обратить внимание на совместную 

деятельность в отношениях, так как социально-психологические отношения — 

это отношения человек-человек. Подобно тому, как в целом главным является 

функция, в командном виде спорта ключевым звеном выступает 

взаимодействие, прежде всего, спортсмена и тренера, где тренер занимает 

позицию руководителя, лидера и направляет движение спортсменов, 

раскрывает их потенциал, способствует развитию и реализации. Успешность 

взаимодействия определяет качественность существования целого, состояние 

целого также связано с условиями внешней среды, социального и культурного 

контекстов. Рассматривая спортивный коллектив, как единый организм и 

организацию, мы можем выделить огромное количество связей между ее 

членами. Множественность этих связей образует отношения участников 

коллектива. Таким образом мы понимаем взаимоотношения как структурную 

единицу взаимодействия, как результат содержания связей внутри коллектива4. 

В ходе включенного наблюдения мы выделили следующие особенности 

взаимодействия тренера и спортсменов: происходит нарушение своевременного 

информирования команды со стороны тренера, нарушено распределение 

обязанностей внутри коллектива, отсутствуют общие формы взаимодействия, 

помимо тренировочного процесса, отсутствует система поощрения за 

достижения, и система наказания за нарушение договоренностей. Подобное 

рассогласование создает сильную эмоциональную нагрузку, влияет на 

взаимоотношения и микроклимат в коллективе, сказывается на достижении 

цели. 

 
4 Аксеновская Л. Н. Ордерная концепция организационной культуры: вопросы методологии [Электронный 

ресурс] : в 3 кн. / Л. Н. Аксеновская; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. Кн. 2. - Саратов: Изд-во Сарат. 

ун-та, 2005. 344 с. http://library.sgu.ru/ ID= 283. 
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На данном этапе была применена методика исследования отношений 

между спортсменом и тренером (Ю.Л. Ханин, А.В. Стамбулов)5. Данная 

методика позволяет оценить взаимоотношения между тренером и его 

подопечными по трем параметрам: гностическому, эмоциональному и 

поведенческому, каждая шкала включает 8 вопросов. Первый параметр 

(гностический) выявляет уровень компетентности тренера, как специалиста, с 

точки зрения спортсмена, второй параметр (эмоциональный) определяет, 

насколько тренер симпатичен спортсмену как личность, и третий параметр 

(поведенческий) показывает каким образом складывается реальное 

взаимодействие тренера и спортсмена. Средняя арифметическая оценка 

позволяет нам представить обобщенный образ тренера, который существует у 

команды относительно каждого из параметров межличностного 

взаимодействия. Результаты тестирования можно отразить в выраженности 

каждого параметра через среднюю арифметическую оценку и процентное 

соотношение.  

- Гностический параметр (ГН) – 3,1 (38%) 

- Эмоциональный параметр (ЭМ) – 2,2 (27%) 

- Поведенческий параметр (ПВ) – 1,2 (14%) 

- Интегральная оценка – 6 (25%) 

Имеющиеся на данном этапе низкие показатели поведенческого 

параметра и заниженные показатели гностического и эмоционального 

параметров мы связываем с сильным рассогласованием стратегии поведения, 

реализуемой тренером, что сказывается на восприятии фигуры тренера 

спортсменами. Внутренняя согласованность всех трех компонентов говорит о 

наличии определённого отношения, что отражается в интегральной оценке, 

которая имеет также заниженный показатель. На основании полученных 

данных можно сделать предположение о влиянии управленческого 

взаимодействия на состояние взаимоотношений спортсменов и тренера в 

командных видах спорта. 

Вывод: гипотеза исследования подтвердилась: характер взаимодействия 

тренера со спортивной командой отражается на особенностях отношения 

спортсменов к тренеру. Данное исследование показывает особенности 

взаимоотношений спортсменов и тренерского состава в командных видах 

спорта (на примере мужской команды по гандболу). Результаты данного 

исследования могут послужить началом для анализа организационной 

культуры спортивных команд. В дальнейших исследованиях мы планируем 

разработать и внедрить программу изменений организационной культуры в 

командных видах спорта. 

 

 

 

 

 
 

5 Павлович И.Е. Психология общения в спорте. – М., 1980. 
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ОРДЕРНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 

СУБОРДЕРОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ) 

 

     Диагностика организационной культуры является сегодня одной 

наиболее востребованных социально-психологических процедур. В режиме 

мониторинга такая диагностика позволяет отслеживать изменения в состоянии 

организационной культуры в различных подразделениях организации и   

своевременно выявлять рассогласования в ее параметрах, а также принимать 

решения о применении методов коррекции культуры. Данным обстоятельством 

определяется актуальность изучения феномена организационной культуры и 

разработки методов ее социально-психологической диагностики. 

Цель исследования: сравнительный анализ результатов ордерной 

диагностики организационной культуры в структурном подразделении 

образовательной организации.  

Объект исследования: организационная культура образовательной 

организации как социально-психологический феномен. 

Предмет исследования: сходство и различия в выраженности 

субордеров организационной культуры на разных уровнях организационно-

культурной системы (уровень руководителя, уровень заместителя 

руководителя, уровень исполнителя) 

Гипотеза исследования: существует дисбаланс в выраженности 

субордеров организационной культуры с доминированием «армейского» 

субордера, а также рассогласование между существующим и желательным 

состоянием субордеров организационной культуры в организации. 

Задачи: 

1. Провести обзор литературы по ордерному подходу к 

социально-психологическому исследованию организационной культуры.  

2. Провести ордерную диагностику организационной культуры 

структурного подразделения образовательной организации методом 

«вертикального среза».  

Методы исследования: 

     1. Ордерная методика оценки степени выраженности субордеров 

организационной культуры Л.Н. Аксеновской. 

     2. Включенное наблюдение. 

     3. Беседа. 

Эмпирическая база исследования.   

В исследовании приняли участие три сотрудника факультета 

образовательной организации: руководитель факультета (уровень руководителя 
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высшего звена), заведующий кафедрой (уровень руководителя среднего звена), 

преподаватель факультета (уровень исполнителя). 

Ключевые идеи ордерного подхода 

В структуре ордерной модели организационной культуры выделяются 

три аспекта (субордера): «семья» (забота о людях), «армия» (забота о 

результате деятельности) и «церковь» (забота об общем смысле деятельности. 

Каждому субордеру организационной культуры соответствует тип личности 

лидера («родитель», «командир», «пастырь»).  Подробное описание ордерной 

модели организационной культуры дано в работе Л.Н. Аксеновской6. 
 

 Таблица 1. Основные понятия ордерной модели организационной культуры 

Субордер Типы лидера Функция субордера 

«Семья» «Родитель» Эмоциональное и 

ценностное единство 

организации 

«Армия» «Командир» Целевое единство 

организации 

«Церковь» «Пастырь» Смысловое единство 

организации 

 

    Из таблицы следует, что субордеру организационной культуры «семья» 

соответствует тип личности лидера «родитель», а сам субордер обеспечивает 

эмоциональное и ценностное единство организации; субордеру 

организационной культуры «армия» соответствует тип личности лидера 

«командир», а субордер обеспечивает целевое единство организации; 

субордеру организационной культуры «церковь» соответствует тип личности 

лидера «пастырь», а сам субордер обеспечивает смысловое единство 

организации. 

        На основании ордерной модели разработана система социально-

психологической диагностики организационной культуры. В ее состав входят 

шесть методик7. В данном исследовании была использована методика оценки 

степени выраженности субордеров организационной культуры, позволяющая 

установить уровень сбалансированности субордеров относительно нормы (33%, 

33%, 33%), а также степень согласованности представлений членов 

организации о состоянии организационной культуры в существующем и в 

желательном состоянии. 

Процедура исследования. На первом этапе исследования была 

проведена ордерная диагностика организационной культуры с помощью 

методики оценки степени выраженности ее субордеров. В исследовании 

приняли три сотрудника университетского факультета, представляющие три 

 
6 Аксеновская Л.Н. Ордерная модель организационной культуры: монография. – М.: Академический проект; 

Трикста, 2007. 
7 Аксеновская Л.Н. Практикум по ордерной диагностике организационной культуры. Учебное пособие для 

студентов психологических специальностей. – Саратов: СГУ, 2016. 
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уровня организационно-культурной системы подразделения. Исследование 

проводилось в режиме индивидуального опроса, в ходе которого сотрудники 

заполнили опросные листы методики, связанные с оценкой смысла 

деятельности, убеждений, доминирующей модели взаимодействия в 

организации, психологического климата, взаимодействия руководителей 

организации и доминирующего субордера. 

На втором этапе исследования был осуществлен подсчет результатов 

заполнения опросных листов, сравнение полученных данных между собой и 

анализ результатов. 

Анализ полученных результатов 

  Анализ результатов показал, что лидер оценил организационную 

культуру как «армейскую», доминирует «армейский» субордер и в 

существующем, и в желательном состоянии. Аналогично оценили культуру 

факультета и два других респондента. На втором месте по степени 

выраженности находится «церковный» субордер, на третьем месте по степени 

выраженности находится «семейный» субордер. 

     Убеждения об организационной культуре сосредоточены на 

подчиненности «церкви» (и текущее/существующее, и желательное состояние). 

В настоящее время взаимодействие руководства с подчиненными 

сосредоточено на «армейской» составляющей. При этом во взаимодействии 

руководства с подчиненными наблюдается сбалансированное распределение 

субордеров. Психологический климат организации ориентирован на 

«семейный» аспект, однако желательное состояние психологического климата – 

«армия». В существующем состоянии во взаимодействии между 

руководителями доминирует «армейский» субордер и должно быть сохранено в 

данном субордере. Доминирующий субордер в организации – «армия». 

Желательное состояние – более сбалансированное распределение между 

субордерами с доминирующим «церковным».  

      Все три респондента продемонстрировали стремление в будущем 

усилить степень развития каждого субордера, особенно «церковного» (общий 

смысл деятельности). 

      На рисунке 1 отражены результаты диагностики всех респондентов: 

сравнение между текущим (существующим) и желательным состоянием 

субордеров. 
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Рисунок 1. Организационная культура компании. 

 
        

Выводы 

1. В существующем состоянии в организационной культуре факультета 

доминирует субордер «армия» (человек ценен, но его конечная ценность – 

результат). На втором месте по выраженности находится «церковный» 

субордер и на третьем – «семейный» субордер. В то же время респонденты 

желают видеть более сбалансированное состояние субордеров в 

организационной культуре, а также хотят повысить выраженность каждого 

субордера, особенно «церковного». Подобное распределение субордеров может 

влиять на результаты деятельности организации (факультета), внутренний 

климат и особенности взаимодействия. 

2.  Использование «метода среза» (выборочного замера на трех уровнях 

организационно-культурной системы) показало отсутствие рассогласований в 

оценке существующего состояния организационной культуры факультета и в 

оценке желательной перспективы ее развития у участников исследования. Это 

свидетельствует о высокой степени согласованности представлений членов 

организации о состоянии организационной культуре и единстве представлений 

о необходимом векторе ее развития. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: в организации 

существует дисбаланс в выраженности субордеров организационной культуры 

с доминированием «армейского» субордера. Также подтвердилась гипотеза о 

существовании рассогласования между существующим и желательным 

состоянием субордеров организационной культуры в организации. 

Перспектива данного исследования состоит в использовании пяти других 

ордерных методик диагностики организационной культуры для 

полномасштабного описания состояния организационной культуры факультета 

и во включение в исследовательский проект всех структурных подразделений 

факультета.  
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Уваров М.А.  

Научный руководитель: Аксеновская Л. Н., 

д.психол.н., профессор  

ОБРАЗ ПСИХОЛОГА В СОВРЕМЕННОМ  КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

Жизнь современного общества часто характеризуется как 

высокоскоростная и стрессогенная. Современный человек, а также и 

организации, постоянно решают задачу увеличения эффективности своей 

деятельности и повышения конкурентоспособности. Однако повышающийся 

уровень нагрузок приводит к возникновению различных дисфункциональных 

состояний, которые, напротив, делают и человека, и организацию 

неспособными в полной мере справиться с требованиями профессиональной 

деятельности, с ожиданиями близких людей в частной жизни, а также 

вызывают чувство неудовлетворенности собой и свой жизнью в целом. Именно 

эти факторы влияют на постоянный рост востребованности профессиональной 

психологической помощи в современном мире и повышению уровня внимания 

к профессии психолога.  Общественную потребность в получении 

представлений  о профессиональных психологах, методах их работы и о самой 

личности психолога традиционно удовлетворяет художественная культура. 

Образ психолога и образ психологической профессии создают писатели и 

кинематографисты. Созданные художниками образы, в свою очередь, 

представляют интерес для самих психологов, выполняя функцию «зеркала», с 

помощью которого профессиональное психологическое сообщество может 

лучше понять, как воспринимается профессия и ее представители  реальными и 

потенциальными клиентами. Таким образом, актуальность данного 

исследования определяется с одной стороны, ростом внимания к 

психологической профессии в современном обществе, а с другой стороны, 

интересом самих психологов к восприятию своей профессии со стороны тех, 

для кого психологи работают. 

Цель статьи - проанализировать восприятие образа профессионального 

психолога современными кинематографистами. 

Методом исследования является метод анализа кинематографических 

произведений.  

Кинематограф с момента своего зарождения идёт рука об руку с 

психологией. И это не случайно.  Кино, наряду с другими видами искусства, а 

может, даже и в большей степени, нередко интересуется всякого рода 

отклонениями в человеческой жизни, и психике, в частности. В погоне за 

эмоциями зрителя кино часто обращается к рассмотрению психологических и 

психических отклонений, зачастую призывая зрителя задуматься над мотивами 

и причинами поступков и мыслей героя. И конечно, с развитием психологии и 

психиатрии, кино не могло не отразить образ специалиста, который в состоянии 

помочь герою, разъяснить ему, а заодно и зрителю, какие-то глубинные, 
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подсознательные мотивы его поступков и решений, дать возможность увидеть 

ситуацию с неожиданного ракурса, показать путь к внутренней свободе.  

С популяризацией профессии психолога происходит постепенное 

формирование образа такого специалиста в общественном сознании. 

Разумеется, на волне растущего интереса к тайнам психики кино не могло не 

отобразить этот образ. Но, с другой стороны, кино же и формирует его. Это 

верно по крайней мере для тех, кто никогда в жизни не встречался сам с 

психологами, и невольно верит в образ, созданный кинематографистами; и его 

представления о том, как выглядит работа психолога или психиатра, 

ограничиваются соответствующими сценами из фильмов. В связи с этим 

интересно, как же именно кинематограф изображает психолога. 

Есть довольно четко устоявшийся образ «мозгоправа» - как правило, это 

ограничивающийся слушанием, «тупым переспрашиванием» и киванием 

головой «специалист», берущий деньги за такую псевдопомощь. Само название 

«мозгоправ» отражает пренебрежительное, уничижительное отношение к 

профессии, и неверие в возможность реально помочь клиенту.  

Так, в х\ф «Хранители» (2009 год, Зак Снайдер), психотерапевт выступает 

в роли человека, который просто слушает. Это стереотип, присутствующий во 

многих работах массового направления, говорит о распространенности клише о 

методах работы, которые со времён 80-ых (а именно тогда был выпущен 

графический роман «Хранители», по которому и снят фильм), некоторым 

образом эволюционировали.  

В х\ф «Анализируй это» (1999 год, Гарольд Рэмис), хоть и в карикатурной 

форме, отражена одна из сторон деятельности психолога – личностные 

отношения психолога и клиента. Остроту сюжету придаёт тот факт, что за 

помощью к психологу обращается криминальный авторитет – личность, 

максимально далёкая от психологической сферы. Здесь нужно также 

упомянуть, что этот фильм – пародия на сериал «Клан Сопрано». И в том, и в 

другом случае, для главы мафиозного клана обратиться к «мозгоправу» – 

значит показать свою слабость и уязвимость, что разрушительно для его 

статуса. И тем не менее, во взаимодействии с психологом оба героя получают 

необходимую помощь и поддержку. 

Неудивительно, что, обесценивая работу психолога, кино не могло 

избежать соблазна пойти дальше, и представить психолога/психиатра в виде 

злодея («Остров проклятых»), или поиздеваться над глупым, ничего не 

понимающим, специалистом («Молчание ягнят», «Шестое чувство», «Цвет 

ночи»).  

Также частый прием в ту же копилку – показать психолога как 

несостоятельного в собственной жизни, неудачника, или проиллюстрировать 

его слабость за счет нарушения норм профессиональной этики, что часто в 

итоге приводит к печальным последствиям для клиента/пациента. 

Примеров подобных образов, дискредитирующих профессию, множество. 

И в этом смысле кино виновато в предвзятом отношении к психологам и их 

деятельности – даже если человек не считает, как в приведенных выше 
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примерах, позором и/или слабостью обратиться за помощью к психотерапевту, 

и не путает психолога с психиатром, думая, что его могут «упечь в психушку», 

то благодаря этим образам, все равно не станет обращаться к психологу, считая 

это бесполезной тратой денег и времени. 

Есть, однако, и другая крайность – чрезмерная идеализация профессии 

психолога, когда ему приписывается нечеловеческая, «шерлоковская» 

проницательность, граничащая с ясновидением, рентгеном, сюда же можно 

отнести и случаи, когда хэппи-энд в виде достижения полного понимания 

психотерапевта и клиента и/или в виде его быстрого и полного 

«выздоровления».  Яркий пример - российский сериал «Триггер» (2020 год, 

Дмитрий Тюрин), в котором зрителя заставляют поверить в специалиста, 

способного исцелить от всех проблем за один сеанс.  Пожалуй, этот сериал 

можно рассматривать как иллюстрацию к энциклопедии профессиональной 

этики психолога, так как в нем отражено довольно большое количество крайне 

неоднозначных ситуаций, на мой взгляд. 

Подобная романтизация профессии приводит к завышенным и 

нереалистичным ожиданиям, что, как ни парадоксально, вредит имиджу 

профессии, отпугивая обратившихся к психологу и разочаровавшихся, не 

«исцелившихся» за пару сеансов. 

Необходимо отметить, что есть и кинопроизведения, реалистично и 

вполне положительно отражающие профессиональную деятельность психолога. 

(сериалы «Миллиарды» и «Пациенты», «Умница Уилл Хантинг» (1997 год, Гас 

Ван Сент); «Пробуждение» (1990 год, Пенни Маршалл). 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что благодаря ярким образам, 

созданным в кино, множество людей имеют неверное представление о 

деятельности психолога, который представляется или как бесполезный, а порой 

даже опасный человек, или как сверхпроницательный супергерой, полумаг, 

обладающий сверхъестественными возможностями. Одни кинообразы 

дискредитируют профессию, другие создают завышенные ожидания.  

Таким образом, существующие кинообразы профессионального 

психолога можно разделить на три группы: 1) дискредитирующие 

психологическую профессию (понижающие ожидания), 2) идеализирующие 

психологическую профессию (завышающие ожидания), 3) реалистичные 

образы. Наличие двух первых групп объяснимо с кинематографической точки 

зрения, однако не полезно для складывающегося имиджа профессии.
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СВЯЗЬ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ КАНДИДАТОВ НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В  

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ)  

 

Анализ материалов, представленных в СМИ, дает убедительные 

свидетельства неблагополучного состояния общества, в том числе вопиющие 

случаи отклоняющегося поведения представителей всех возрастных групп 

населения. 

В школе ребенок может поднять руку на учителя и наоборот, подростки 

проводят большую часть время в социальных сетях и мессенджерах, вступают 

и участвуют в различного рода группах и сообществах, отрешаясь от 

окружающего мира и существующих реалий (проблем, забот, стремлений). 

Хамская манера езды на автомобиле, приводящая к дорожно-транспортным 

происшествиям, совершение мелких административных, уголовных 

правонарушений, лишение жизни человека, - сегодня все это воспринимается 

как обыденное явление.  

Неуравновешенная психика и ощущение вседозволенности существенно 

влияют на формирование нравственного сознания и снижают эмоциональную 

чувствительность человека1. 

Трудно отрицать и то, что в нашей стране получает все большее 

распространение социальная среда, в которой интеллигентные и 

высоконравственные люди выглядят инородным явлением. Она культивирует 

безнравственность и жестокость, а наибольшего успеха в современной России 

добиваются индивиды, адаптированные именно к ней и обладающие 

соответствующими качествами2. 

Данная проблема является ключевой и в силовых структурах. Ведомства 

отбирают из числа граждан лучших, исключая всевозможные риски. 

Профессионально-психологический отбор является одним из этапов 

поступления на военную службу по контракту в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации. При проведении различного рода оценочных процедур 

необходимо делать акцент на измерение уровня нравственного развития 

личности, сопоставляя данные тестирования с реальными фактами из жизни 

человека, такими как места работы, занимаемые должности, уровень 

образования, характеристики и т.д.  Большее количество и лучшее качество 

собранной о человеке информации обусловливает правильный подбор военной 

 
1 Занковский А.Н. Организационная психология- 2-е изд. - М.: - 648 с. 
2 Журавлев А.Л., А.В. Юревич. Нравственность современного российского общества: психологический анализ. 

– М.: 2012. – 413 с. 
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специальности для кандидата и распределение в воинский коллектив, который 

подойдет ему наилучшим образом.  

 Для подтверждения значимости определения уровня развития 

нравственного сознания кандидатов на воинскую службу по контракту (далее – 

кандидатов), мы исследовали 60 человек (30 мужчин и 30 женщин в возрасте 

от 20 до 30 лет).  

Таким образом, цель исследования – вывить связь уровня развития 

нравственного сознания кандидата на военную службу по контракту с его 

личностными характеристиками. 

Методы и методики исследования: 

1)  методика DIT Дж. Реста (для оценки уровня нравственного сознания и 

определения индекса Р – относительной значимости принципов морального 

сознания для субъекта при принятии решений3); 

2) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (шкалы «В» -

интеллект, «С» - эмоциональная устойчивость, «Q1» - гибкость (консерватизм – 

радикализм);  

3) Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Маклакова 

и С. Чермянина (шкала моральной нормативности). 

Полученные результаты и их анализ. 

Исследование базировалось на положении, что нервно – психическая 

устойчивость, эмоциональная устойчивость, интеллект, моральная 

нормативность и гибкость (консерватизм – радикализм) — это личностные 

характеристики человека, которые необходимы для успешного взаимодействия 

с другими членами организации в ходе выполнения своих служебных 

обязанностей.  

Результаты в группе мужчин. В ходе корреляционного анализа 

полученных результатов у мужчин, была выявлена следующая взаимосвязь: 

 
Таблица 1. Корреляционный анализ результатов мужчин по Пирсону 

Наименование шкалы Наименование шкалы 
Коэффициент 

корреляции 

Шкала моральная 

нормативность 
Стадия 3 -0,30872 

Фактор С Стадия 5В 0,375156 

Фактор В Индекс Р 0,377868 

Фактор В Стадия 6 0,38277 

Шкала НПУ Стадия 2 -0,45474 

Шкала моральная 

нормативность 
Стадия 5В 0,493999 

Шкала НПУ А -0,48417 

Шкала НПУ Стадия 5В 0,496439 

 

 
3 Rest J.R. Development of Judging Moral Issues. – Minneapolis, 1979. 45 с. 
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Данные, представленные в таблице 1, указывают на то, что стадии 

нравственного развития мужчин имеют достаточно высокий коэффициент 

взаимосвязи.   

Шкала нервно – психической устойчивости со стадией развития 

нравственного сознания 5 В, имеет значимую положительную взаимосвязь 

(0,496439), это означает что если один из показателей возрастает, то значение 

другого имеет тенденцию к возрастанию, аналогично  и со шкалой моральной 

нормативности (0,493999), из чего следует, что если значения нервно-

психической устойчивости возрастают, то значение стадии 5 В и моральной 

нормативности точно так же имеют тенденцию к возрастанию.  

Фактор С (эмоциональная устойчивость) со стадией развития 

нравственного сознания 5 В, имеет положительную взаимосвязь (0,375156), 

аналогично с предыдущими результатами. 

Результаты в группе женщин. В ходе корреляционного анализа 

полученных результатов у женщин, была выявлена следующая взаимосвязь: 

 
Таблица 2. Корреляционный анализ результатов женщин по Пирсону 

Наименование шкалы Наименование шкалы 
Коэффициент 

корреляции 

Возраст стадия 5А -0,3348087 

Шкала моральная 

нормативность 
стадия 2 0,443347 

Шкала моральная 

нормативность 
стадия 3 -0,4522399 

Шкала НПУ стадия 3 -0,498451 

Шкала НПУ стадия 4 0,5203299 

Шкала НПУ A -0,3081982 

Шкала НПУ M 0,0361989 

фактор С стадия 3 -0,3560066 

фактор С стадия 4 0,3100292 

фактор Q1 стадия 5А 0,3900777 

фактор Q1 Индекс P 0,3301919 

 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что стадии 

нравственного развития женщин имеют среднюю и слабую взаимосвязь. 

Нервно – психическая устойчивость со стадией развития нравственного 

сознания 4 имеет значимую положительную взаимосвязь (0,5203299), а со 

стадией 3 - значимую отрицательную (-0,498451). Фактор Q 1 (консерватизм – 

радикализм) со стадией развития нравственного сознания 5 А, имеет 

положительную взаимосвязь (0,3900777), аналогично с предыдущими 

результатами. 

Выводы. 

Результаты проведенного исследования подтвердили наше 

предположение о существовании связи между нравственным сознанием 

кандидата на военную службу по контракту и его личностными 
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характеристиками. Свойства психики человека и его личностные качества, 

которые необходимы для успешного взаимодействия с другими членами 

организации в ходе повседневной деятельности, имеют связь с уровнем 

нравственного развития как у мужчин, так и у женщин, поступающих на 

военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Чем выше уровень нравственного сознания кандидата, тем лучше 

выражены его интеллект, психическая устойчивость, эмоциональная 

устойчивость, моральная нормативность и гибкость, а чем ниже уровень 

нравственного сознания кандидата, тем ниже  его личностные показатели, что 

непременно скажется на организационной культуре.

 

 

Юрин А.М.  

Научный руководитель: Аксеновская Л. Н., 

д.психол.н., профессор  

ОРДЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ: УРОВЕНЬ МАЛОЙ ГРУППЫ 
 

Середина 90-х годов совпала со временем активного увлечения 

менеджерами, консультантами и учеными в нашей стране темой 

организационной культуры, устойчивый интерес к которой на Западе возник 

еще раньше - в начале 80-х годов. Консультируя организации, в то время часто 

приходилось слышать вопросы от руководителей: «Что такое организационная 

культура?», «Что надо делать, чтобы изменить нашу организационную 

культуру?». Поиск ответов на эти вопросы занял длительное время. «Тем не 

менее, я далека от мысли, что все ответы на вопрос о том, что такое 

организационная культура, найдены»1. Основные ключевые положения 

ордерного подхода к социально-психологическому изучению организационной 

культуры изложены в диссертационных исследованиях, монографиях и других 

публикациях (Л.Н. Аксеновская,1996,1997, 2005, 2007, 2008, 2009…2014) и 

раскрывают суть ордерного подхода к социально-психологическому изучению 

и изменению организационной культуры2. 

В рамках ордерного подхода организационная культура рассматривается 

как сложный социально-психологический порядок организационно-

управленческих интеракций, направляемых и регулируемых системами 

этических смыслов участников взаимодействия3 4. 

 
1 Аксеновская Л.Н. Организационная модель организационной культуры. Москва: Академический проект, 2007. 
2 Аксеновская Л.Н. Ордерная диагностика организационной культуры: уровень управленческой команды. Изв. 

Сарат. ун-ти. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 18. Вып. 4, 414 – 424 с. 
3 Аксеновская Л.Н. Социально-психологические эффекты применения ордерной технологии изменения 

организационной культуры // Известия СГУ. Вып. 1. 2014. С. 44-49. 
4 Вараксина Н.В. Особенности организационной культуры российских и американских бизнес-организаций 

рубежа XX-XXI вв. (опыт социологического исследования): дис. … к.соц.н.: спец. 20.00.06, Барнаул, 2005. 170 

с. 
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Соответственно, задача социально-психологической диагностики 

организационной культуры решается путем построения методик, отражающих 

параметры ордерной модели организационной культуры в виде ее субордеров и 

трёх моделей управленческого взаимодействия: «родительская», 

«командирская», «пастырская» 3 4, их порождающих, и в виде социально-

психологических эффектов, возникающих при формировании каждого из 

субордеров (доверие, уверенность, вера). 

Социально-психологические эффекты в ордерном подходе используются 

как критериальная база в оценке степени сформированности определенного 

субордера: Л.Н. Аксеновская считает, что субордер сформирован успешно, если 

возникает ярко выраженный и устойчивый социально-психологический эффект 

в виде доверия, уверенности, веры. В случае, если социально-психологический 

эффект не возник, то работа по формированию субордера не считается 

успешной1. 

В ордерных исследованиях организационной культуры также 

применяются модифицированные методики диагностики организационной 

культуры. Так, для диагностики организационной культуры Русской 

Православной Церкви была выполнена модификация первой ордерной 

методики5, а для диагностики медиа аспектов организационной культуры 

медиа-холдинга была применена модификация той же методики в 20146. 

Недостаточное внимание к организационной культуре малых и средних 

бизнес-организаций может вызвать снижение эффективности 

функционирования как отдельных бизнес-организаций, стремящихся к 

налаживанию внутреннего и международного взаимодействия, так и 

экономической системы страны в целом7. 

Тема ордерной диагностики организационной культуры актуальна, 

поскольку диагностика позволяет понять существующее состояние 

организации и принять решения по совершенствованию работы 

управленческой команды с учетом полученных результатов субкультурного 

подразделения. В частности, нашей практической целью является создание 

высокоэффективной управленческой команды (с учетом мнения 

субкультурного подразделения), способной наладить профессиональное 

диалоговое общение с каждым подразделением, с каждым сотрудником и 

добиться успешного решения задач, стоящих перед организацией.  

В настоящей статье представлены результаты ордерной диагностики 

организационной культуры организации, выполненной при помощи методик, 

входящих в ордерный диагностический комплекс Л.Н. Аксеновской. 

 
 
5 Князев Е.Б. Ордерная оргдиагностика «Православного молодежного общества» // Научные исследования 

студентов саратовского государственного университета. Саратов: Саратовский университет, 2013. С. 103-105.  
6 Aksenovskaya L.N. Order Technology of organizational culture change: How to form «family» suborder? // 

International Annual Edition of Applied psychology: theory, research, and practice. 2014. №1. p. 20-43. 
7 Аксеновская Л.Н. Ордерная концепция организационной культуры: вопросы методологии. Саратов: 

Саратовский университет, 2005. 348 с. 
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Цель исследования: социально-психологическая диагностика 

организационной культуры организации.  

Объект исследования: организационная культура как социально-

психологический феномен.  

Предмет исследования: социально-психологические особенности 

организационной культуры организации на уровне группы психологов 

(субкультурного подразделения организации). 

Гипотеза исследования: в структуре организационной культуры на 

уровне группы психологов преобладает выраженность субордера «армия». 

Наиболее сформированным является «армейский» субордер.  

Методологическая база исследования: ордерный подход к социально-

психологическому изучению организационной культуры Л.Н. Аксеновской.  

Методы и методики исследования: 

1) методика ордерной диагностики выраженности субордеров 

организационной культуры; 

2) методика ордерной диагностики сформированности субордеров 

организационной культуры;  

3) методика ордерной диагностики степени выраженности 

субордерных характеристик личности лидера; 

4) методика ордерной диагностики состояния системы управления 

предприятия; 

5) методика ордерной диагностики степени сформированности 

управленческих компетенций членов управленческой команды; 

6) групповая дискуссия; 

7) включенное наблюдение. 

Эмпирическая база исследования: 8 членов из субкультурного 

подразделения в составе психологов организаций (мужчина и женщины в 

возрасте от 35 до 56 лет).  

Результаты исследования: 

1. По методике № 1 (ордерная диагностики выраженности субордеров 

организационной культуры) были получены следующие результаты: 

 
Таблица 1. Оценка степени выраженности субордеров организационной культуры 

Команда 
«Психологи

» 

«Психологи

» 

«Психологи

» 

Субордера «семья» «армия» «церковь» 

СС (баллы/проценты) 606/34% 740/42% 450/24% 

ЖС (баллы/ проценты)  799/34% 810/35% 735/31% 

 

Культурный «код» психологов организации: А «армия» – С «семья» – Ц 

«церковь». 

При этом «семья» - подразумевает заботу о людях в организации, 

«армия» - фокусируется на поставленные задачи (цели), «церковь» - 

идеологическую работу с персоналом для обеспечения смыслового единства 

коллектива. 
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Вывод: результаты первой методики показали, что доминирует 

ответственность за результаты деятельности и забота о людях. На последнем 

месте в настоящее время находится забота об идеологии как факторе 

внутренней мотивированности сотрудников к результативной деятельности и 

организационной сплоченности.  

Психологии организации считают наиболее выраженным «армейский» 

аспект культуры, оценив его на 42% в существующем состоянии; в 

желательном состоянии психологии хотели бы уменьшения «армейских» 

характеристик культуры до 35% (перераспределение в пользу усиления 

идеологических аспектов культуры и заботе о людях). На втором месте 

находится «семейный» аспект организационной культуры, выраженность 

«семейных» характеристик культуры оценена в группе психологов на 34% в 

существующем состоянии и в желательном состоянии хотела бы сохранить на 

достигнутом уровне. 

На третьем месте находится «церковный» аспект организационной 

культуры и выраженность «церковных» (идеологических) характеристик 

культуры была оценена группой психологов на 24% в существующем 

состоянии и хотела бы увеличения данного аспекта культуры в желательном 

состоянии, значительно выше своих оппонентов, до 31%. 

Числовой показатель (баллы) в одном случае демонстрирует ярко 

выраженную тенденцию к усилению в желательном состоянии такого как – 

«церковного» аспекта организационной культуры (забота о смысловом 

единстве коллектива и усилении идеологических характеристик культуры, 

помогающих активизировать внутреннюю мотивацию сотрудников), 

«семейного» аспекта организационной культуры (забота о людях и 

эмоционально-ценностном единстве коллектива) хотели бы сохранить на 

достигнутом уровне их выраженности, в желательном состоянии, а 

«армейского» аспекта организационной культуры (забота о результатах 

деятельности и уверенности сотрудников в своей способности успешно решить 

поставленные задачи) психологии хотели не значительно уменьшить в 

желательном состоянии. 

Таким образом, при оценке степени выраженности субордеров 

(аспектов) сложившейся организационной культуры - психологи показали 

следующие результаты - 34% (С) - 42% (А) - 24% (Ц) - степень выраженности 

субордеров культуры низкая, ближе к среднему. Близкая к эталонной 

выраженность «семейного» аспекта культуры (объясняется тем, что психологии 

выполняют «родительскую» функцию по отношению к сотрудникам 

организации). Высокая выраженность «армейского» аспекта культуры 

(наблюдается в связи с жесткой регламентацией всех бизнес-процессов и 

ориентация на результат). Менее выраженным получился «церковный» 

(идеологический) субордер культуры (данный результат связан с тем, что эту 

функцию выполняет в настоящее время профессиональный кодекс психологов 

(Этический кодекс)). 
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2. По методике № 2 (ордерная диагностика сформированности 

субордеров организационной культуры) были получены следующие 

результаты:  

 
Таблица 2. Оценка степени сформированности субордеров организационной культуры 

Команда «Психологи» 

Субордер «семья» «армия» «церковь» 

СС (%) 65,6% 75,5% 65,3% 

 

Для определения результата оценки степени сформированности 

субордеров используется следующая шкала: 

Результат: самую высокую оценку степени сформированности в команде 

психологов получил «армейский» субордер (75,5% из 90 %) – «скорее уверен». 

Команда психологи скорее уверена в своей профессиональной 

подготовленности и способны справиться с поставленными задачами. 

Недостаточно сформированными оказались «семейный» субордер - 65,6 

% («скорее не доверяю») и «церковный» субордер – 65,3 % («скорее не верю»). 

В первом случае речь идет о недостаточном доверии группы психологов к 

руководству организации, его политике и друг другу, а во втором слабая вера в 

правильность ценностей, целей и способа их достижения в организации. 

Таким образом, при оценке степени сформированности субордеров 

сложившейся организационной культуры организации показала, что в команде 

психологов из 3-х субордеров наиболее сформированным является только один 

– «армейский» - (75,5% из 90 %) – «скорее уверен». Психологи скорее уверены 

в своей профессиональной подготовленности и способны справляться с 

поставленными задачами. Два других – «семейный» (доверяю руководству 

компании и друг другу) и «церковный» (вера в правильность ценностей, целей 

и способов их достижения в организации) нуждаются в дальнейшем 

формировании и развитии. 

3. По методике № 3 (ордерная диагностики степени выраженности 

субордерных характеристик личности лидера) были получены следующие 

результаты: 

 
Таблица 3. Обобщенный ордерный тип личности лидера для группы менеджеров 

Команда «Психологи» 

Тип личности «родитель» «командир» «пастырь» 

СС (%) 33% 32% 35% 

 

Культурный «код» лидера – психолога: П – Р – К. Доминирует 

«пастырские» (идеологические) характеристики лидерства – 35%, на втором 

месте – «родительские» характеристики лидерства – 33%, на третьем месте – 

«командирские» характеристики лидерства – 32%. 

Таким образом полученный результат говорит об фиксации высокой 

ценности «пастырских» (идеологических) аспектов лидерства участников. При 

обсуждении результатов участниками было отмечено, что осознание и 
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повышение значимости идеологических аспектов корпоративной культуры 

организации произошло в ходе выполнения диагностических процедур. То есть 

диагностическая фаза работы уже оказалась совмещена с фазой изменения 

культуры участников исследования. 

В комментариях участников прозвучали предположения о причинах 

полученных результатов. И основная из которых по мнению участников это 

профессиональная деятельность, то есть психологи больше ориентированы на 

заботу о самих сотрудниках («родительская» характеристика лидерства). 

4. По методике № 4 (ордерная диагностики состояния системы 

управления предприятия) были получены следующие результаты: 

 
Таблица 4. Результат диагностики СУ («психологи») 

Подсистема «Имеем» «Могу» 

СФП СУ 264 / 33 255 / 32 

ИПП СУ 256 / 32 632 / 79 

ПС СУ 112 / 14 288 / 36 

 

Общий результат: 85 (точно - 84,75) 

Результат психологов (около 85 баллов) относится к категории «низкий» 

и в качестве рекомендации в случае его возникновения предлагается 

формировать систему управления (СУ) и все три ее подсистемы – структурно-

функциональную (СФП СУ), информационно-поведенческую (ИПП СУ) и 

подсистему саморазвития системы управления (ПС СУ). В ходе выполненной 

самооценки психологи пришли к заключению, что сложившаяся СУ имеет 

низкий уровень развития. 

Используя полученный результат психологов (85 баллов из 260 

возможных), можно сделать вывод, что из трех подсистем системы управления 

наиболее развитой является структурно-функциональная подсистема системы 

управления. Две других - информационно-поведенческая и подсистема 

саморазвития нуждаются в проектировании. В среднем полученный результат 

оценки состояния системы управления в настоящее время является «низким». 

5. По методике № 5 (ордерная диагностики степени 

сформированности управленческих компетенций членов управленческой 

команды) были получены следующие результаты: 

Группой психологов получен средний балл – 63. Ордерная структура 

оценки такова: (Р - 63, К - 65, П - 60). У группы психологов полученный 

результат оценки уровня развития управленческих компетенций относится к 

категории «средний» (63 балла из 90 возможных). Данная диагностика 

показала, что оценке подвергались сугубо управленческие компетенции и 

полученный результат был ожидаемым. В то же время он является довольно 

высоким, что говорит о профессиональных знаниях опытных организационных 

психологов, которые всегда владеют набором компетенций тех специальностей, 

психологическое сопровождение которых они осуществляют.  

По полученным результатам можно рекомендовать группе психологов 

пройти тренинги на развитие управленческих компетенций с целью получения 
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опыта обучения менеджеров и анализа управленческих ошибок в работе с 

персоналом организации. 

Обобщим полученные данные команды психологов в формате таблицы: 

 
Таблица 5. Обобщенные данные группы психологов 

№ 

п

/п 

Вид диагностики Психологи 

1

. 

Выраженность субордеров 

ОК 

А – С – Ц - низкая степень выраженности, 

ближе к средней 

2

. 

Сформированность 

субордеров ОК 
А – сформирован; С – нет; Ц – нет 

3

. 

Ордерный тип личности 

лидера 
П – Р – К 

4

. 
Состояние СУ 85 (из 260) – низкий уровень 

5

. 
Уровень развития УК 63 (из 90) – средний результат 

 

Особенностями проведенной групповой диагностики стали: 

1) ее обучающий характер, благодаря открытому характеру 

информации о структуре опросных листов и их назначении; 

2) выполнение диагностических процедур в результате самооценки, 

что дает возможность самостоятельно принимать решения об ответах и даже в 

случае искажения оценки (завышения или занижения) осознавать реальное 

положение дел и формировать свое собственное отношение к оцениваемому 

параметру; 

3) возможность узнать результаты сразу, лично и получить их 

интерпретацию, принимая участие в обсуждении. 

Выводы и заключение: 

Ордерная диагностика организационной культуры группы психологов 

показала, что наиболее выражен субордер «армия» и наиболее 

сформированным субордером является «армия», структура лидерских 

характеристик представлена «кодом» - П – Р – К, состояние СУ  - по 

результатам является «низким» (85 из 260), уровень управленческих 

компетенций - относится к категории «средний». Таким образом, гипотеза 

исследования подтвердилась: наиболее выраженным в группе психологов 

является «армейский» субордер и он же является наиболее сформированным. 

Дальнейшая перспектива работы связана с  проведением сравнительного 

анализа полученных ранее результатов по группе «менеджеров» с результатами 

группы «психологов» с целью развития фаз изменений организационной 

культуры организации, создание корректирующих действий, направленных на 

формирование, проектирование и развитие всех аспектов организационной 

культуры до эталонных и управленческих компетенций у руководителя и 

менеджеров организации.
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СЕКЦИЯ 3. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ И 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
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Алиева Н. С., Рутчик Е. А.  

Научный руководитель: Фролова С. В., 

 к.филос.н., доцент. 

ЛИЧНОСТНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕЖИВАЮЩИХ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 

 

Интернет постепенно становится неотъемлемой частью человеческой 

жизни.  Вопрос, какое влияние он способен оказывать на людей, волнует 

многих исследователей. Выделяют разные точки зрения, где одни ученые 

акцентируют внимание на негативных сторонах, другие же, напротив, ищут 

плюсы. Компромиссным является мнение об индифферентном влиянии 

интернета, то есть виртуальное пространство, по сути, не задает какой-то 

конкретный полюс своего влияния. Последствия зависят от социально-

психологических особенностей пользователей1.  

Мы так же решили обратить внимание на влияние интернет-среды и 

подверженность этому влиянию. Именно личностные особенности и 

вырабатываемые способы совладания с трудными жизненными ситуациями2 

определяют последствия интернет-воздействий. Поэтому целью нашего 

исследования является изучение связи личностно-эмоциональных переживаний 

с подверженностью негативным воздействиям в социальных сетях. 

Ранее мы уже изучали феномен киберагрессии. В данной работе мы 

уделим больше внимания именно уровню подверженности ее влиянию. Термин 

«киберагрессия» был введен доктором философских наук Джулией Шабро в 

2007 году. Под киберагрессией понимается агрессивное поведение в интернет-

пространстве, например, унижения, манипулирование, издевательства и т.д.3 

В качестве личностно-эмоциональных особенностей, от которых может 

зависеть уровень подверженности негативному воздействию нами были 

рассмотрены: уровень адаптированности личности и склонность к тому или 

иному виду одиночества. Уровень адаптированности исследовался с помощью 

опросника социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд 4, 

а для определения глубины переживания одиночества и его вида мы 

 
1 Козлова Н. С. Влияние интернет-среды на личность и ее жизнедеятельность // Знание. Понимание. Умение. 

2015. № 3. С. 274-283. 
2 Фролова С.В., Сенина Т.В. Стресс-совладающее поведение подростков в различных социально-

психологических ситуациях // Проблемы социальной психологии личности. 2005. № 4. С. 10-18. 
3 Chibbaro J.S. School Counselors and the Cyberbully: Interventions and Implications // Professional School 

Counseling, 2007. С. 65-68 
4 Диагностика социально-психологической адаптации (К.Роджерс, Р.Даймонд) Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. C.193-197. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25073226
https://elibrary.ru/item.asp?id=25073226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192517
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192517&selid=25073226
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использовали опросник С. Г. Корчагиной5. Эмпирическую базу исследования 

составили 76 человек (в возрасте от 17 до 26 лет). 

Нами была разработана авторская анкета (Алиева Н. С., Рутчик Е. А., 

Фролова С. В.) с помощью которой можно узнать, является ли индивид 

активным пользователем социальных сетей, склонен ли он проявлять 

киберагрессию или же особо болезненно переживать агрессивные воздействия 

со стороны других пользователей. В анкете приведены 20 вопросов, на которые 

респонденту необходимо дать ответ, как часто подобные ситуации происходят 

с ним: всегда, часто, иногда или никогда. Результаты делятся на три шкалы: 

виртуальная агрессия, оборонительное поведение в интернет-среде и 

подверженность интернет-воздействиям. В рамках данной работы мы 

рассматриваем только последнюю шкалу.  

Результаты исследования приведены ниже в таблицах 1 и 2. 

Подверженность интернет-воздействиям отрицательно коррелирует с 

принятием себя, принятием других и эмоциональным комфортом. То есть, если 

человек находится в эмоционально стабильном состоянии, адекватно оценивая 

себя и окружающих, он менее подвержен негативному влиянию (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Взаимосвязь уровня адаптированности личности с подверженностью 

негативным воздействиям в социальных сетях 

 
Подверженность интернет-

воздействиям 

Принятие себя 
-,320** 

,005 

Непринятие себя 
,429** 

,000 

Принятие других 
-,456** 

,000 

Непринятие других 
,306** 

,007 

Эмоциональный комфорт 
-,340** 

,003 

* - Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

** - Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Положительная взаимосвязь выявлена с такими шкалами, как непринятие 

себя, непринятие других, эмоциональный дискомфорт. Это свидетельствует о 

том, что человек с низкой самооценкой, находящийся в неудовлетворительном 

эмоциональном состоянии, наиболее склонен острее переживать негативное 

влияние в социальных сетях. 

При анализе связи вида одиночества и подверженности негативным 

воздействиям в социальных сетях было выявлено, что уровень подверженности 

связан с отчуждающим и диссоциированным одиночеством (см. таблицу 2). Это 

может зависеть от неспособности выстраивать доверительные отношения из-за 

 
5 Корчагина С. Г. Генезис, виды и проявления одиночества: монография.  М.: Московский психолого-

социальный институт, 2005. 196 с. 
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подозрительности и тревожности, что свойственно людям при переживании 

отчуждающего одиночества. 
 

Таблица 2. Взаимосвязь переживаемого одиночества с подверженностью 

негативным воздействиям в социальных сетях 

 
Подверженность интернет-

воздействиям 

Диффузное одиночество 
,101 

,387 

Отчуждающее одиночество 
,410** 

,000 

Диссоциированное одиночество 
,424** 

,000 

* - Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

** - Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подверженность 

негативным воздействиям в социальных сетях связана с такими личностно-

эмоциональными особенностями, как непринятие себя, непринятие других, 

эмоциональный дискомфорт, переживание отчуждающего и 

диссоциированного одиночества. 

 

 

Бараева Ю.А. 

Научный руководитель: Белых Т.В., 

д.психол.н., профессор 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ОСОБЕННОСТИ 

САМОВОСПРИЯТИЯ СУБЪЕКТА МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Актуальность: Проблема изучения влияния семейного окружения и 

материального достатка в семье на характер реализации межличностных 

отношений молодежи – важная междисциплинарная проблема. Для психологии 

ее решение является актуальной задачей, так как позволяет обнаружить помимо 

экономических и социальных, психологические факторы, обуславливающие 

особенности восприятия молодыми людьми собственных способов общения, их 

оценку и самооценку в условиях контактного взаимодействия. 

Решение данной проблемы составляет цель данного исследования: 

выявить взаимосвязь «Я-реального» и «Я-идеального» со стилями 

межличностного взаимодействия в зависимости от состава семьи и ее 

материального дохода в раннем юношеском возрасте.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
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1.Проанализировать проблему исследования особенностей 

межличностных отношений в раннем юношеском возрасте из полных и 

неполных семей.  

2.Выявить стили межличностных отношений у студентов из семей с 

разным материальным доходом и с разным составом. 

3.Обнаружить взаимосвязь составляющих образа «Я» у студентов с 

разным стилем межличностных отношений из полных и неполных семей и 

разным уровнем материального дохода семьи.  

Объект исследования: характер межличностных взаимоотношений и 

образ Я у студентов из семей с разным материальным доходом и с разным 

составом. 

Предмет исследования: взаимосвязь состава семьи, материального 

дохода, уровня самопринятия и стилей межличностных отношений в раннем 

юношеском возрасте. 

Осуществляя исследовательскую работу, мы руководствуемся 

следующей гипотезой: состав семьи и материальных доход в семье влияет на 

межличностные отношения и самооценку субъектов.  

Для реализации поставленных целей и задач в качестве методик были 

выбраны: 

а) Тест межличностных отношений Т. Лири. 

б) Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е.Шафер) 

В постановке приняли участие 126 студентов первого курса среднего 

специального образования. 

Семья — это первичный фактор становления ребенка. В неполной семье 

этот процесс нарушен, поскольку нарушена функциональная структура семьи. 

Проблема неполной семьи — это, по сути, проблема нарушения социализации 

ребенка. С данной точки зрения, важно рассмотреть какие именно коррективы в 

процесс воспитание вносит отсутствие одного из родителей. Семейные 

условия, включая социальное положение, род занятий, материальный уровень и 

уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют 

жизненный путь ребенка.  

Потребность в полной семье обусловлена тем фактом, что на ранних 

этапах своего развития у ребенка нет других способов научения кроме 

присоединения и подражания. Родители, их взаимоотношения и их отношение 

к ребенку дают ребенку образцы поведения мужчины и женщины, матери и 

отца, мужа и жены1.  

Г.Т.Хоментаускас пишет: «Осмысление себя в семье хотя и не полностью 

осознается ребенком, но оно определяет его реакции на происходящее и, более 

того, представляет собой фундамент для существующих и будущих отношений 

с людьми»2. 

Дети в неполной семье, так же как дети в полной семье, активизируются 

по одним и тем же биологическим и психологическим закономерностям, на них 

 
1 Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. «Психология и психотерапия семьи». СПб.: Питер, 2011. 
2 Хоментаускас Г.Т. «Семья глазами ребенка». М.: Педагогика, 2010. 



60 

 

распространяются одни и те же нормы воспитания. Тем не менее, жизнь с 

одним родителем вносит в воспитание специфические обстоятельства и 

существенно отличается от жизни в условиях полной семьи. Есть все основания 

полагать, что эти весьма специфичные условия жизни ребенка будут 

отражаться на особенностях его личностного развития: его эмоциональном 

самочувствии, самооценке, отношении к окружающим людям3. 

Используя методику Т.Лири, были выявлены стили межличностных 

отношений: авторитарность, эгоистичность, агрессивность, подозрительность, 

подчиняемость, зависимость, дружелюбие, альтруистичность и их взаимосвязь 

с самопринятием личности. 

В таблице 1 представлены данные, отражающие взаимосвязь 

самопринятия и выраженности каждого из стилей межличностного 

взаимодействия в полных и неполных семьях.  

 
Таблица 1. Данные корреляционного анализа в полных и неполных семьях 

Корреляционная связь (Лири) 
 

 

Ав 

торитарн

ость 

 

Эгоисти

чность 

  

Агресси

вность 

 

Подозрит

ельность 

 

Подчин

яемость 

  

Зависи

мость 

 

Друже

любие 

 

Альтруис

тичность 

 

Полн

ые  

 

0,18 

 

0,50 

 

0,57 

 

0,48 

 

0,30 

 

0,38 

 

0,36 

  

0,57 

 

Непо

лные 

 

0,66 

 

0,48 

 

0,67 

 

0,50 

 

0,64 

 

0,68 

 

0,74 

 

0,56 

 

Исходя из приведенных данных, можно говорить о том, что студенты из 

полных семей позитивно воспринимают себя, реализуя эгоистический, 

агрессивный и альтруистический стили межличностных взаимоотношений. Их 

«актуальное Я» и «идеальное Я» имеют высокий уровень взаимосвязи при 

актуализации перечисленных стилей взаимодействия. Однако, обработка 

результатов показала, что коэффициенты вариационных исчислений высокие, 

особенно по показателю «Альтруистичность». Это говорит о том, что в группе 

существует полярное противостояние –

 существуют крайние противоположности, резко недружелюбные личности и 

отличающиеся высоким дружелюбием. 

Касаемо группы студентов из неполных семей, то здесь прослеживается 

плотная взаимосвязь «актуального Я» и «идеального Я» практически по всем 

показателям стилей межличностных отношений. Данной группе характерно 

агрессивное, авторитарное, подчиняемое, подозрительное, зависимое, 

 
3 Воспитание детей в неполной семье //Под ред. Ершовой Н. М. 2014. 
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дружелюбное и альтруистическое поведение, исключение составляет 

эгоистичное поведение.  

Наличие позитивного самовосприятия при реализации указанных стилей 

межличностного взаимодействия у юношей из неполных семей может быть как 

следствием сформированности многовариативных стратегий межличностного 

взаимодействия, так и наличием компенсаторного поведения. Данные гипотезы 

нуждаются в дальнейшей эмпирической проверке. 

На следующем этапе, были выявлены взаимосвязи самопринятия, стилей 

межличностного взаимодействия и уровня дохода в семьях (высокий, средний, 

низкий доход).  

 
Таблица 2. Данные корреляционного анализа в семьях с разным уровнем дохода 

Корреляционная связь (Лири)  
 

Авторит

арность 

 

Эгоисти

чность 

 

Агресси

вность 

 

Подозрите

льность 

 

Подчинин

яемость 

 

Зависи

мость 

 

Друже

любие 

 

Альтруист

ичность 

 

Выс

окий 

 

0,28 

 

0,58 

 

0,50 

 

0,47 

 

0,48 

 

0,67 

 

0,58 

 

0,71 

 

Сред

ний 

 

0,37 

 

0,44 

 

0,70 

 

0,55 

 

0,19 

 

0,43 

 

0,47 

 

0,46 

 

Низ

кий 

 

0,51 

 

0,56 

 

0,60 

 

0,39 

 

0,58 

 

0,41 

 

0,49 

 

0,56 

 

Исходя из представленных в таблице 2 данных, было обнаружено, что 

при высоком доходе выделяются следующие связи: эгоистичность, 

агрессивность, зависимость, дружелюбие, альтруистичность и высокий уровень 

самопринятия. Одной части свойственно упорство в отстаивании собственной 

точки зрения, другой - преобладание конформных установок, конгруэнтность в 

контактах с окружающими. В семьях со средним доходом, позитивное 

принятие себя коррелирует с такими стилями межличностного взаимодействия 

как: агрессивность, подозрительность. В семьях с низким уровнем дохода 

самопринятие коррелирует с авторитарностью, эгоистичностью, 

агрессивностью, подчиняемостью и альтруистичностью.   

То есть, в сравниваемых группах обнаружены как сходства, так и 

различия, а именно, позитивное самовосприятие вне зависимости от групп 

(состав семьи и материальный достаток) связано с агрессивным стилем 

межличностного взаимодействия, что может служить подтверждением 

имеющихся данных о том, что молодое поколение имеет склонность к 

проявлению агрессивных реакций и при этом воспринимает себя в условиях 

такого общения – позитивно. Вне зависимости от состава семьи, при этом, 

альтруистическое поведение оказывается взаимосвязанным с высоким уровнем 

самопринятия, склонность к альтруизму также выявлена у студентов из семей 

как с высоким, так и с низким материальным доходом.  
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Отличия в сравниваемых группах выявлены у студентов из неполных 

семей, где высокий уровень самопринятия коррелирует с авторитарным стилем 

межличностных взаимоотношений, а также в семьях с низким доходом, когда 

совпадение «Я- реального» и «Я- идеального», оказывается взаимосвязанным с 

подчиняемым стилем межличностного взаимодействия. 

Вышесказанное подтверждает выдвинутую в начале исследования 

гипотезу о том, что состав семьи и материальных доход в семье влияет на 

межличностные отношения и самооценку субъектов. То есть семья является 

фундаментальным институтом общества в становлении и развитии 

межличностных связей и самоорганизации ребенка. 

 

 

Заварзин Е.В., Суравенкова В.С. 

Научный руководитель: Белых Т.В., 

д.психол.н., профессор 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПОДВЕРЖЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ 

 

Манипуляции издавна в человеческом обществе, как способ управления, 

используются на всех уровнях социального взаимодействия людей - от 

межличностного общения до массовой коммуникации, присущи различным 

культурам и историческим условиям. 

Проведённый анализ позволяет определить манипуляцию как вид 

психологического воздействия, искусное исполнение которого ведёт к 

скрытому возбуждению у другого человека любого возраста намерений, не 

совпадающих с его актуально существующими желаниями. Поэтому 

исследование и обсуждение феномена манипулятивного воздействия, а также 

противодействия ему имеет большое практическое значение. Тем не менее 

приходится констатировать, что проблема психологического воздействия 

остается недостаточно разработанной в психологической науке. 

При этом, возрастная специфика подверженности психологическим 

манипуляциям актуализируется в те периоды жизни личности, когда 

происходит смена жизненных парадигм.  

Как показывают исследования биолога Роберта Сотерна (США), 

восприятие времени с возрастом субъективно ускоряется. Сделанные выводы 

указывают на то, что за эффект «ускорения» восприятия времени в большей 

ответственен опыт, т.е. чем больше ситуаций проходит индивид, тем больше 

знаний о них он получает, соответственно становится более устойчивее к 

психологическим воздействиям.  

На наш взгляд наиболее сложным в контексте противодействия 

манипуляциям являются периоды жизни, в которые происходит смена 

жизненных парадигм: разрушение прежних устойчивых связей, 



63 

 

переосмысление ценностей, потеря связи с реальностью в связи со снижением 

критичности мышления.  

В эти периоды манипулятивные способы общения представляют 

реальную угрозу для личности. 

Как правило, субъекты, подверженные манипуляциям, не обладают ни 

знаниями, ни опытом и не могут вовремя раскрыть намерения манипулятора. С 

понятием манипуляции неразрывно связана проблема понимания или 

распознавания манипулятивного воздействия: его истинных мотивов, 

последствий, способов защиты и т. д.  

Следует заметить, что успешность применения приемов 

манипулирования, определяется тем, что объект манипуляции, должен считать, 

что навязанный выбор, действие или решение, было принято им 

самостоятельно, тем самым отражая сферу его интересов. 

Поскольку манипуляции могут нанести существенный вред личности, 

умение распознавать психологическую манипуляцию и защищаться от неё 

ценнейшее качество. А учитывая растущие широту и объём коммуникаций, 

расширяется и вероятность попадания в группу риска подверженным 

манипулятивным воздействиям как со стороны непосредственно 

манипуляторов, преследующих преступные цели, так и со стороны масс-медиа, 

популярных блогеров сети-Интернет и пр. 

Как правило, манипуляторы чаще всего используют обычные эмоции и 

социальные догмы. Это два основных рычага управления. Эмоции они 

пытаются вызвать через дружбу, предательство, насилие, через любовь. «Ты же 

мне друг (брат, коллега), значит, ты должен... 

Манипулятор использует и эмоциональные качели, и логику «Тебе 

слабо?», и дискредитирование значимых личностей в глазах жертвы. 

Соответственно, не попасть под действия манипулятора могут только 

личности, у которых есть свой сильный внутренний стержень, однако он 

формируется, как правило, с течением времени по мере накопления индивидом 

опыта. 

Ещё одна опасная идея, которой подвержены жертвы манипуляций: «что 

скажут люди, надо быть как все».  

Во многом сопротивление манипуляциям закладывается в детском и 

подростковом возрасте, т.е. многое зависит от того, как к человеку в 

детском/подростковом возрасте относились его родители.  

Если родители не помогали ему выстроить личные границы дома, в 

семье, то он и в школе он не чувствовал, что манипулятор их нарушает и делает 

что-то не так – ведь родители поступают точно также. При этом строгие, 

жестокие родители сродни манипуляторам и их воспитание не способствует 

закладке внутреннего стержня, позволяющего сопротивляться манипуляциям в 

дальнейшей жизни. Как правило, пострадавшие от манипуляций даже не 

осознают из воздействие, объясняя это одинаково: «Мне сказали – я сделал». 

Так как в течение жизни человека встречи с манипуляторами неизбежна, 

то готовиться к ней стоит заранее. Подготовка должна включать в себя как 
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подготовку в детском/подростковом возрасте, так и подготовку в процессе 

обучения в ВУЗе и иных учебных заведениях.  

Главное в подготовке – донести до индивида мысль, что у него нет 

обязанности быть жертвенным. Если хочет, то может сделать что-то, о чём его 

просят. Но если не хочет – обязанности нет. 

Манипуляторы обычно пользуются проверенными коммуникативными 

приёмами. Например, постоянно задают вопросы. А психика человека устроена 

таким образом, что тот, кто отвечает, сразу внутренне встаёт в позицию более 

слабого человека. Поэтому всех продавцов учат задавать вопросы, тогда тот, 

кто отвечает, втягивается в манипуляцию на правах слабого. Важно также 

убедить человека, что социальный догмат – «надо непременно отвечать на 

вопрос» опасен с точки зрения воздействия манипулятора.  

Основной приём защиты от манипулятора – разрушение структуры его 

манипуляции. Простейший приём - ответ вопросом на вопрос, при этом 

необходимо убедить человека в необходимости забыть этом и про то, что это 

якобы неприлично, и про то, что каждый должен быть приличным. Как 

правило, манипуляция при ответе вопросом на вопрос сбивается. 

Также манипуляторы любят подавать команды. Например, говорят: «Иди 

сюда». В ответе манипулятору допускается даже вранье: «Подойди сам, я 

сейчас занят». 

В процессе взаимодействия с манипулятором догма - «врать нельзя» 

также создаёт опасность, так как в данном случае лучше соврать, чем быть 

втянутым в манипуляцию. 

Точка отсчёта человека – внутри себя, а не у Васи или Петра Иваныча – 

это то, что нужно культивировать в социуме постоянно, разъясняя ценность 

собственного мнения, что позволит развивать критичность мышления. 

Вывод: наиболее уязвимы для манипуляций субъекты которые не  всегда 

могут оценить риск и последствия своих и чужих действий: либо в силу 

недостаточности опыта, либо в силу неточных представлений о собственных 

ценностях и жизненной позиции, неумения их отстаивать. 

Защищённость субъекта от манипуляций включает в себя умение 

оценивать свои действия, поддерживать способность анализировать входящую 

информацию, не сдерживать стремление попробовать какие-либо новые 

варианты. 
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Колесова Е.В. 

Научный руководитель: профессор Белых Т. В., 

д.психол.н., профессор 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧТЕНИЯ КАК ВИДА 

РЕЦЕПТИВНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общеизвестным является тот факт, что чтение способствует развитию 

интеллекта, выступает в качестве эффективного средства обучения и 

восприятия информации, способствует сохранению и передачи социального 

опыта. Чтение является одним из основных видов самостоятельной работы, 

рецептивным способом коммуникации, автономным средством общения и 

познания. Основной задачей чтения является понимание и интерпретация 

текста. В методике обучения иностранному языку чтение рассматривается как 

процесс восприятия и переработки информации. Для формирования навыка 

иноязычного чтения важно опираться на психологические закономерности 

овладения данной формы речевой деятельности. 

Проблемы чтения, как вида рецептивной речевой деятельности 

рассматриваются в работах Т. М. Балыхиной, И. А. Бима, Л. С. Выготского, И. 

А. Зимней, А. А. Леонтьева, Е. И. Пассовой, Р. Солсо и др. 

Л. С. Выготский определяет чтение как сложный процесс, в котором 

участвуют высшие психические функции в части мышления. Автор утверждает, 

что процесс чтения требует сознательной, интеллектуальной деятельности. 

«Чтение - сложный процесс, в котором непосредственное участие принимают 

высшие психические функции в части мышления, и развитое и недоразвитое 

чтение имеют ближайшие причины в развитии мышления ребенка… Процесс 

чтения требует интеллектуальной деятельности, оно более интеллектуально, 

сознательно, произвольно, чем понимание устной речи»1. В процессе чтения 

происходит осмысление и оценка информации. 

В работах В. П. Глухова, А. А. Залевской, Р. Солсо, Т. Г. Егоровой, Б. М. 

Величковской описывается поэтапный механизм чтения. Так, начальным 

этапом чтения является зрительное восприятие текста. Условной единицей 

восприятия считается графическое слово. При восприятии условных единиц, 

глаза совершают скачкообразные движения. Объем охвата зрительного 

восприятия от опыта чтеца. Чем более опытен чтец, тем больше охват за одну 

фиксацию. Остановка глаз чтеца происходит преимущественно на 

знаменательных лексических единицах, поскольку они несут смысловую 

нагрузку. Служебные части речи и короткие слова чаще пропускаются. В 

зависимости от языка, сканирование текста происходит слева направо или 

сверху вниз. Затем происходит физиологическое возбуждение в органах зрения. 

 
1 Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под редакцией В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – С. 

444–446. 
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Следующим этапом происходит связка зрительного восприятия с развитием 

внутренней речи или без развития внутренней речи. 

В экспериментальном исследовании Р. Ф. Фрумкиной и А. П. Василевича 

было выявлено, что легко произносимые буквосочетания распознавались 

чтецами легко, труднопроизносимые неосмысленные буквосочетания 

существенно влияли на пороги их зрительного распознавания. 

Труднопроизносимые незнакомые лексические единицы (единицы, не 

закрепленные в памяти) затрудняли процесс чтения2. 

А. Р. Лурия в своих исследованиях доказал, что понимание сложных 

научно-технических текстов при чтении требует участия артикуляционного и 

фонологического анализа. Эти выводы разделяет Б. М. Величковский, по 

мнению которого фонологический анализ играет важнейшую роль на ранних 

этапах обучения чтению3. 

Следующим этапом чтения является начало сложного и беззвучного 

процесса чтения про себя.  На данном этапе принимают участие процессы 

восприятия и мышления, которые позволяют осуществить быстрое схватывание 

графических элементов и их синтезировать для дальнейшего понимания смысла 

текста. 

Р. Солсо утверждает, что понимание смысла текстового материала 

происходит практически одновременно со зрительным восприятием и не 

нуждается в медлительном, основанном на речи коде кратковременной памяти. 

Вероятно, при чтении активизируется цепочка ассоциативных реакций, 

которую чтец использует для понимания материала4. 

Большинство известных исследователей указывают на этап выделения 

смысловых опор. Смысловые опоры (опорные точки, ключевые слова, 

смысловые вехи) — это слова, указывающие на смысл, общее содержание 

смысла текста. Функция смысловых опор заключается в том, что они помогают 

достичь понимания, путем догадки об общем содержании текста. В качестве 

смысловых опор могут быть использованы заглавия, тезисы, имена, данные, 

термины, названия и др. 

В исследовании Н. В. Васькиной, которое посвящено методике 

преподавания иностранному языку, рассматриваются проблемы обучения 

иноязычному чтению. Автор исследуют теоретические основы обучения 

чтению через призму психологических и психолингвистических механизмов. 

На основе теоретического анализа данных механизмов, автор разрабатывает 

систему обучения профессионально ориентированному чтению. Система 

состоит из стратегии циклического экспериментального обучения. Результаты 

исследования показали, что извлечение концепта текста представляет собой 

сложную когнитивную деятельность, формирование умений извлекать концепт 

из иноязычного текста происходит на основе использования определенных 

стратегий и специально созданной системы упражнений. Система упражнений 

 
2 Фрумкина Р. М., Василевич А. П. Произносительная трудность буквосочетания и ее связь с порогами 

зрительного распознавания // Вероятностное прогнозирование в речи – М.: Наука. – 1971. – С. 97–107. 
3 Лурия А. Р. Язык и сознание. Под редакцией Е.Д.Хомской. – Ростов н/Д.: Феникс,1989. – 416 с. 
4 Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 589 с. 
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разработана в соответствии со стратегиями обучения иноязычному чтению. 

Следовательно, знание психологических и психолингвистических механизмов 

чтения с точки зрения методики преподавания иностранного языка имеет 

важное значение5.  

Таким образом, чтение – сложный психический процесс, требующий 

участия сознательной интеллектуальной деятельности. Основой чтения 

являются восприятие и активная мыслительная переработка информационного 

материала. Это происходит за счет процессов восприятия, извлечения, 

сопоставления с собственным опытом или имеющимися знаниями и 

понимания. Данные процессы являются индивидуальными и зависят от ряда 

факторов. Механизм чтения включает в себя зрительное восприятие условных 

единиц (графических слов) при котором глаза совершают скачкообразные 

движения. Распознавание зависит от степени сложности с фонологической 

точки зрения. Объем зрительного охвата зависит от опыта чтеца. Зрительное 

восприятие связано с развитием внутренней речи. Понимание может 

достигаться опоры на ключевые слова или фразы. Вероятно, в понимании 

участвует процесс активации ассоциативных реакций.  

 

Кондратьева М.В. 

Научный руководитель: Орлова М.М., 

к.психол.н., доцент 

СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ С 

ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ СТУДЕНТОВ 

 

Жизнеспособность, как продуктивное функционирование человека в 

современном обществе играет одну из важных ролей для личности. Она 

формируется в процессе развития и становления и определяет полноценность 

жизни.   

Целью нашей работы является исследование индивидуальных стратегий 

психологической адаптации студентов вуза  

Задачи, которые мы ставим перед собой для достижения поставленной 

цели:  

1. Выявление структуры взаимосвязей показателей жизнеспособности 

со смысложизненными ориентациями, социально-психологическими 

установками и адаптивными стратегиями поведения.  

2. Выявление процентного соотношения испытуемых по группам.  

3. В качестве гипотезы исследования было выдвинуто следующее 

положение: существую разные индивидуальные стратегии психологической 

адаптации в рамках взаимосвязи жизнеспособности, смысложизненных ориента

ций, социально-психологических установок и адаптивных стратегий поведения. 

 
5 Васькина Н. В. Обучение профессионально ориентированному чтению студентов неязыковых вузов на основе 

извлечения концепта текста: английский язык: автореф. дис…. канд. пед./ Н. В. Васькина. Нижний Новгород, 

2010. 26 с. 
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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 108 студентов СГУ.   

На данном этапе развития науки существует достаточно много 

определений «жизнеспособность». Данный феномен определяют, как 

способность человека к самостоятельному развитию, существованию и 

выживанию. Можно отметить, что жизнеспособность не является устойчивой и 

фиксированной характеристикой и в зависимости от вида стресса, ситуации и 

отношения меняется и развивается, что оказывает влияние на адаптационный 

потенциал и личностную зрелость человека.   

Е. А. Рыльская рассматривает жизнеспособность как «общесистемное, 

интегративное свойство, релевантное человеку как саморазвивающейся системе 

и характеризующее потенциальную возможность сохранять свою целостность, 

удерживая жизнь в постоянном сопряжении с требованиями социального бытия 

и человеческого предназначения». 6 К основным компонентам 

жизнеспособности как феномена относится: способность к адаптации, 

способность к саморегуляции, способность к саморазвитию, осмысленность 

жизни и коммуникабельность в виде интегрального фактора, в форме которого 

и реализуются другие названные составляющие.   

 
Таблица 1. Нагрузка 1 фактора  

1 фактор 

Жизнеспособность ,939 

Смысложизненные ориентации ,936 

Локус контроля - я ,875 

Результат жизни ,873 

Цели в жизни ,853 

Активность и инициатива ,851 

Процесс жизни ,847 

Локус контроля-жизнь ,825 

Позитивные установки и гибкость ,820 

Самомотивация и достижения ,814 

Адаптивные стили поведения ,763 

 
6 Рыльская Е. А. Психологическая структура жизнеспособности человека: синергетический контекст // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2011. №142. С. 72–83. С.74 
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Самоуважение ,745 

Социальная компетентность и социальная 

поддержка 
,729 

Установка на результат ,648 

Установка на свободу ,631 

Самоорганизация и планирование будущего ,582 

Эмоциональный контроль и саморегуляция ,522 

 

В таблице 1 можно видеть наполненность 1 фактора. Анализируя данный 

фактор, можно говорит о том, что при увеличении жизнеспособности и 

осознании своей жизни люди начинают чувствовать ответственность за свою 

жизнь,  они становятся активными, гибкими, мотивированными к достижениям, 

в поведении чаще наблюдаются адаптивные стили, начинают уважать себя, у 

них возрастает способность к саморегуляции, стремятся достигать результата в 

своей деятельности вопреки всему, не терпят никаких ограничений и готовы 

идти на жертвы ради отстаивания своей независимости. Можно предположить, 

что это жизнеутверждающиеся и целеустремленные люди.   

 
Таблица 2. Нагрузка 2 фактора  

2 фактор 

Установка на альтруизм ,868 

Установка на власть ,831 

Установка на эгоизм -,600 

Установка на процесс ,595 

Установка на труд ,566 

Установка на деньги -,555 

Приспособление ,463 

 

В таблице 2 видно, что ядром второго фактора является установка на 

альтруизм. Это может свидетельствовать о том, что люди настроены, 

действовать, прежде всего, на пользу другим, хотят чувствовать контроль над 

другими людьми и на многое готовы ради этого, сосредоточены в основном на 

чужих личных интересах, в работе или другой деятельности важно, чтобы само 

занятие было интересным, все время используют для того, чтобы что-то 

сделать, не жалея выходных дней, отпуска, увеличение благосостояния не 

является ценностью, сознательно и произвольно изменяют себя, чтобы среда 

перестала восприниматься как фрустрирующая.  

 
Таблица 3. Нагрузка 3 фактора  

3 курс 

Преобразование -,750 

Возраст ,639 

Уход либо выжидание ,566 

Курс ,542 

 



70 

 

В таблице 3 видно наполненность 3 фактора. Данные могут говорить о 

том, что при взрослении люди редко стремятся активно воздействовать на 

среду или партнёра с целью изменить их, «приспособить» к своим 

особенностям и потребностям, при этом чаще используют стратегию ухода от 

контакта с фрустрирующей средой, физически не отдаляясь от неё либо 

стремятся избежать неприятных влияний среды, просто выжидая, когда 

внешние условия сами изменятся в более благоприятную для него сторону.  

 
Таблица 4. Результаты кластерного анализа  

1 фактор 42% 

2 фактор 44% 

3 фактор 15% 

 

В таблице 4 представлены результаты кластерного анализа. Видно, что 

приблизительно одинаковое количество людей выборки отнесены к 1 и 2 

факторам.  

Таким образом, можно говорить о том, что студенты в большей степени 

жизнеспособны и направлены на людей, и в меньшей степени используют 

менее адаптивные стратегии поведения. 

 

 

Константинова Е.Н., 

Научный руководитель Пантелеев А.Ф., 

к.психол.н., доцент 

СВЯЗЬ ИНТЕРОЦЕПТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ 

СУБЪЕКТНОСТИ 

Определение смысловой нагрузки понятия «субъектность» вызывает 

трудности, тем не менее существует ряд его авторских интерпретаций7. Так, 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев подразумевают под субъектностью 

многообразие психологических способностей и механизмов, обобщенно 

представленных в таких психологических реалиях, как разум, чувства, 

побуждения, воля, способности, характер человека8. 

Теоретический обзор отечественных статей показывает, что в настоящее 

время изучение субъектности ограничивается рассмотрением данной категории 

в пределах перцепция-социум, что исключает доперцептивный и 

постсоциальный анализ исследуемого феномена. Актуальность настоящей 

работы заключается в проведении исследований в этой области.  

Целью настоящей работы послужил доперцептивный анализ 

субъектности, в частности, рассмотрение интероцепции в поле субъектности, 

 
7 Стахнева Л.А. Понимание субъекта и субъектности в современной психологии // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: социальные и гуманитарные науки. 2010. Т. 1. № 35. С. 345-349. 
8 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в 

психологию субъективности. — М.: Школа-Пресс, 1995. С. 253. 
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которая носит характер психологической реальности, но мало осознается 

личностью. Ввиду этого необходимо обозначить новое понятие – поле 

субъектности, определяемое нами как пространство, с отдельными областями 

которого связана категория субъектности. 

В свою очередь, интероцепцию возможно рассматривать в качестве 

фундаментального компонента Теории Разума (Theory of Mind)9. Теория Разума 

– когнитивный механизм, представляющий собой взаимосвязанный набор 

интеллектуальных способностей, который даёт представление о том, что у 

других людей имеются собственные, отличающиеся от наших, убеждения, 

желания, планы, ожидания, сведения и намерения. Среди составных 

компонентов данного когнитивного механизма B. Korkmaz выделяет память, 

совместное внимание, сложное перцептивное распознавание, язык, 

управляющие функции, распознавание эмоций, а также эмпатию и 

подражание10. Кроме того, Теория Разума, по мнению О.К. Агавеляна, 

способствует самопониманию и самоконтролю11. 

Одним из направлений изучения Теории Разума стало рассмотрение роли 

интероцепции в понимании эмоций. Было установлено, что интероцептивные 

сигналы при переживании того или иного эмоционального состояния могут 

быть более значимы для одних людей, чем для других. Таким образом, 

предположение о том, что переживание эмоций – это и есть восприятие 

телесных состояний, может иметь место только для некоторых людей12. 

Учёные из Германии интероцептивную осознанность связывают с 

эмоциональным опытом и обработкой эмоциональных стимулов, а также с 

активацией тех структур мозга, которые контролируют внутреннее 

висцеральное и эмоциональное состояние организма. В проведённом ими 

исследовании изучалась связь между алекситимией и интероцептивной 

осознанностью (на неклинической выборке). Алекситимия характеризуется 

сложностями в идентификации и описании своих эмоций, трудностями во 

внешне-ориентированном мышлении. Было установлено, что во всей выборке 

интероцептивная осознанность обратно коррелирует со всеми признаками 

алекситимии13. 

Кроме того, в работе G. Zamariola и др. была установлена взаимосвязь 

между интероцептивной точностью (измеренной с помощью задачи 

отслеживания сердцебиения), интероцептивной чувствительностью 

(самооценкой интероцепции) и алекситимией (т. е. TAS-20). Результаты 

показали слабую отрицательную корреляцию между алекситимией и 

 
9 Ondobaka S., Kilner J., Friston K. The role of interoceptive inference in theory of mind // Brain and Cognition. 2017. 

Vol. 112. P. 64-68. 
10 Korkmaz B. Theory of Mind and ncurodevelopmental disorders of childhood. / B. Korkmaz // Pediatric Research. 

2011. Vol. 69. № 5. P. 101R–108R. 
11 Агавелян О.К. Исследования Теории Разума в зарубежной психологии развития // Сибирский педагогический 

журнал. 2014. №2. С. 15–18. 
12 Barrett L.F., Quigley K.S., Bliss-Moreau E., Aronson K.R. Interoceptive Sensitivity and Self-Reports of Emotional 

Experience // Journal of Personality and Social Psychology. 2004. Vol. 87. №5. P. 684-697. 
13 Herbert B., Herbert C., Pollatos O. On the relationship between interoceptive awareness and alexithymia: is 

interoceptive awareness related to emotional awareness? // Journal of Personality. 2011. Vol. 79. № 5. P. 1149-1175. 



72 

 

интероцептивной чувствительностью, однако не было выявлено корреляции 

между алекситимией и интероцептивной точностью14. 

В качестве теоретических задач настоящего исследования выступило: 

- провести обзор современных отечественных и зарубежных работ по 

рассмотрению категории субъектности и ее параметров; 

- ознакомиться с современными зарубежными работами по исследованию 

роли интероцепции в понимании эмоций, проводимыми в рамках Теории 

Разума. 

Практические задачи исследования заключаются в следующем: 

- выявить взаимосвязь между уровнем развития субъектности (и ее 

параметрами) и способностью личности осуществлять самооценку 

интероцептивных параметров; 

- провести эмпирическое исследование по выявлению локализации 

интероцепции в поле субъектности; 

- определить основания для разработок методик, направленных на 

саморегуляцию эмоциональных состояний. 

Объект исследования – изучение поля субъектности. Предмет 

исследования – рассмотрение параметров субъектности на уровне 

интероцепции. В качестве таких параметров субъектности в работе выступило, 

с одной стороны, способность к пониманию своего эмоционального состояния, 

с другой – желание (мотивация) к осуществлению такого рода понимания. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: высокий уровень 

развития субъектности личности соответствует более точной самооценке 

интероцептивных показателей, напротив, недостаточный уровень развития 

субъектности (и её параметров) влечёт снижение точности самооценки 

интероцепции.  

Исследование планируется проводить в форме группового тестирования 

на респондентах юношеского возраста. Предполагается использование 

Торонтской алекситимической шкалы, адаптированной в 

психоневрологическом институте имени В.М. Бехтерева, применение 

опросника А.М. Щукиной «Уровень развития субъектности», адаптированного 

для подросткового возраста, но предполагаемого возможность его применения 

и на выборке взрослых людей. Самооценка интероцептивных ощущений будет 

осуществлена при помощи методики по пульсометрии Р. Shah и др. 

Результаты данного исследования могут в последующем стать 

возможным основанием для разработок методик саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

 

 

 

 

 

 
14 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. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ АКТИВНЫХ ИНТЕРНЕТ-ЗРИТЕЛЕЙ ОНЛАЙН-

ТРАНСЛЯЦИЙ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

В последние годы неуклонно растёт популярность стримов – трансляций 

контента в режиме реального времени через интернет15. Стриминг как онлайн-

трансляция своей деятельности через специализированные сайты превращается 

из хобби в способ заработка, для некоторых людей – основной. За свою работу 

стримеры – люди, осуществляющие такие трансляции, получают от своих 

зрителей денежное вознаграждение в виде пожертвований, так как сами 

трансляции показываются бесплатно. Пожертвования называются донатами и 

могут направляться как добровольный взнос, так и в виде платежа за то или 

иное произведённое на стриме действие. Коммерциализация начинает влиять на 

тот контент, который создают стримеры. Пользователи могут транслировать 

свои прогулки, процесс приготовления еды, прохождения видеоигры, танцы и 

музыкальные эксперименты, просто общаться с аудиторией16.  

Внимание нашего исследования сосредоточено на онлайн-трансляциях, в 

которых стримеры ведут себя отклоняющимся от общепринятых норм 

поведения образом. Актуальность данного исследования обусловлена 

чрезмерной распространенностью девиантного контента в интернете. Эта 

среда, где активно проявляют себя представители нового поколения, имеет 

существенное влияние на их жизненные ориентиры и поведение. Влияние 

может быть как позитивным и полезным, так и отрицательным, 

деформирующим сознание и личность17. Люди могут перенимать образцы 

поведения ярких, необычных и просто успешных людей (стримеров с высоким 

заработком можно считать таковыми), даже если оно аморально, этически 

неприемлемо, рискованно. Особенно это свойственно молодой аудитории ещё 

не окончательно обозначившей для себя границы недопустимого поведения и 

только ещё опробующей различные способы совладания с жизненными 

трудностями18. Недавние исследования показывают, что в формировании 

девиантного поведения у подростков интернет играет значительную роль19. 

 
15 Алимов А.А. Как хобби становится в креативной экономике работой // Экономическая социология. 2018. № 

19 (3). С. 79-108. 
16 Болычева М.Д. Стриминговое вещание как феномен современной медиасреды // Коммуникология. 2018. Т. № 

6. С. 159-169. 
17 Воробьева И.В., Кружкова О.В. Социально-психологические аспекты восприимчивости молодежи к 

воздействиям среды Интернет // Образование и наука. 2017.  № 19 (9). С. 86-102. 
18 Фролова С.В., Сенина Т.В. Стресс-совладающее поведение подростков в различных социально-

психологических ситуациях // Проблемы социальной психологии личности. 2005. № 4. С. 10-18. 
19 Смирнова А.А., Захарова Т. Ю., Синогина Е.С. Киберугрозы безопасности подростков // Научно-

педагогическое обозрение. 2017. C. 99-107. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25073226
https://elibrary.ru/item.asp?id=25073226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192517
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192517&selid=25073226
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Целью данного исследования является изучение особенностей социально-

психологической адаптации активных интернет-зрителей онлайн-трансляций с 

демонстрацией девиантного поведения. В исследовании принимало участие 59 

человек. Все они являются активными интернет – пользователями. 

Экспериментальная группа составила 29 человек, в неё вошли зрители онлайн 

трансляций с демонстрацией отклоняющегося поведения, а также люди, 

просматривающие видео-ролики с вырезками самых ярких моментов данных 

стримов не реже двух-трёх раз в неделю. В контрольную группу вошли 30 

человек – люди, никогда не смотревшие данный контент, либо столкнувшиеся с 

ним, но не проявившие интереса к дальнейшему просмотру. 

Методики исследования: первичное анкетирование с целью разделить 

экспериментальную и контрольную группы; вторичное анкетирование 

экспериментальной выборки с целью получения информации о влиянии 

стримов и эмоциональном отклике, который они могут вызвать; методика 

диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд, 

модификация А.К. Осницкого)20
 для осуществления оценки актуального уровня 

выраженности социально-психологической адаптации и связанных с 

адаптацией отдельных черт личности21.  Для формирования экспериментальной 

группы пришлось прибегнуть к «онлайновому исследованию»22. 

Использовались посты в тематических сообществах и отправка сообщений в 

тематические беседы. Заинтересовавшиеся участники могли перейти по ссылке, 

ответить на вопросы из анкеты и выбранных для исследования методик. 

 Испытуемым предлагалось заполнить психологическую анкету, 

состоящую из двух частей. Первая часть служила отбору людей, которые не 

смотрят «треш-стримы», вторая – предназначалась только для поклонников 

этого интернет-контента, её вопросы выявляли эмоциональное отношение к 

участникам и самим стримам, время, проводимое за данным занятием. 

Исследовалась зависимость от трансляций, могут ли респонденты пренебречь 

реальным общением ради стрима. Оценивалась готовность испытуемых 

потратить на своё увлечение ту или иную сумму денег. Отмечалось наличие 

или отсутствие влияния стримов на мировоззрение испытуемых и его характер. 

 Анализ данных по методике диагностики социально-психологической 

адаптации показал, что интернет-пользователи, смотрящие «треш-стримы», 

обладают нормальными показателями по шкалам адаптации (среднее значение 

x̅ = 58,3), самовосприятия (среднее значение x̅ = 68,4), принятия других (x̅ = 

53,8), и интернальность (x̅ = 62,5), а вот уровень эмоционального комфорта у 

них снижен (x̅ = 40,3). Низкий балл по данной шкале говорит о наличии у 

респондентов тревожности, напряжённости, эмоциональной 

неуравновешенности, неудовлетворённости окружающей действительностью. 

 
20 Социальная психология: практикум / Н.Г. Баженова, Т.Т. Зимарева, О.П. Степанова, Е.Ю. Шпаковская, Е.И. 

Шулева; под общ. ред. Степановой О.П., Шпаковской Е.Ю. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-

та им. Г.И. Носова, 2015. 215 с. 
21 Пантелеева Т. В. Особенности социально-психологической адаптации интернет-аддиктов в ранней юности // 

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5 № 1 (14). C. 185-188. 
22 Войскунский А.Е. Психология и Интернет. М.: Акрополь, 2010. 439 с. 
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При возникновении проблем эти участники чаще прибегают к стратегии 

эскапизма (x̅ = 15,1), то есть предпочитают справляться с трудностями 

виртуальными средствами, существующими лишь субъективно. 

 В контрольной группе результаты по методике диагностики социально–

психологической адаптивности получились немного лучше, средние баллы по 

шкалам там оказались нормальными или завышенными. Следовательно, 

представители данной группы легче приспосабливаются к условиям 

взаимодействия с окружающими людьми, более уверенны в себе и обладают 

более высокой самооценкой. 

Сравнение двух выборок с помощью t-критерия Стьюдента показало 

следующие статистически значимые различия по шкалам: принятие других (t = 

3,392 при р ≤ 0,008), эмоциональный комфорт (t=8,372 при р ≤ 0,001) и 

эскапизм (t = - 3,998 при р≤ 0,008). Эти данные говорят нам о том, что у 

испытуемых из экспериментальной группы снижена терпимость к другим 

людям, их слабостям и недостаткам, повышена критичность к окружающим. 

Присутствует стремление сохранять определённую дистанцию при общении с 

окружающими. Участники более склонны давать отрицательные 

характеристики другим личностям, чем положительные, возможна 

конфликтность. Склонность к эскапизму у зрителей «треш-стримов» 

значительно выше, чем у контрольной группы. 

В заключении можно сделать вывод о том, что социально-

психологические особенности активных интернет-зрителей онлайн-трансляций 

с демонстрацией асоциального, девиантного поведения характеризуются 

признаками снижения адаптивных возможностей: слабым эмоциональным 

комфортом, тревожностью, напряжённостью, эмоциональной неуравновешенно

стью, неудовлетворённостью окружающей действительностью. У них снижена 

терпимость к другим людям, их слабостям и недостаткам, повышена 

критичность к окружающим, они более склонны давать отрицательные 

характеристики другим личностям, чем положительные, что повышает их 

конфликтность. При возникновении проблем они чаще прибегают к стратегии 

эскапизма, то есть предпочитают справляться с трудностями виртуальными 

средствами, существующими лишь субъективно.  

 

 

Материкина Т.Н. 

Научный руководитель: Орлова М.М., 
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СОЗАВИСИМОСТЬ КАК НАРУШЕНИЕ МЕЖПОКОЛЕННОЙ 

ПЕРЕДАЧИ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Межпоколенная связь относится к категории связей взаимодействия. 

Если связь между поколениями в семье является устойчивой и сильной, то она 

определяет качественные изменения субъектов межпоколенных отношений. 
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Эти изменения могут иметь разную направленность - в сторону 

функционального или дисфункционально развития. 

Неустойчивая межпоколенная связь обусловливает слабое 

взаимовлияние друг на друга членов семьи как представителей разных 

поколений. Это приводит к нарушению целостности семейной группы. 

Семейная иерархия оказывается нарушенной, что в целом нарушает 

жизнедеятельность семьи. 

В работе М. В. Сапоровской дается следующее определение понятия 

«межпоколенная связь в семье» — это общность, односторонняя или взаимная 

зависимость представителей разных поколений в семье, что является 

результатом функционирования внутригрупповых механизмов трансгенерации 

и/или префигурации (передачи и принятия различной информации и элементов 

опыта от поколения к поколению). 

Трансгенерационная связь — это разновидность социальной 

межпоколенной связи в семье, основанной на передаче и приеме информации и 

опыта в направлении от предков к потомкам. 

В психологии термин трансгенерация применяется при рассмотрении 

фактов передачи семейного опыта, анализе роли трансгенерационного фактора 

в формировании жизненных сценариев.  

Множество исследований показали, что зависимость от психоактивных 

веществ является «семейной болезнью» и отличительной чертой многих 

дисфункциональных семей. Зависимое поведение часто встречаться у 

нескольких членов одной и той же семьи, «передается» из поколения в 

поколение. За месяцы и годы соприкосновения с зависимостью новые 

семейные правила становятся устойчивыми. Члены семьи привыкают не 

доверять, контролировать, вытеснять свои чувства. Кроме того, члены 

алкогольных семей - часто сами выходцы из дисфункциональных семей с 

алкогольной зависимостью, поэтому бессознательно создают и поддерживают 

знакомую модель семейных отношений. 

Дисфункциональные семьи являются особым примером межпоколенного 

воспроизводства. Патологические нарушения, встречающиеся в 

дисфункциональных семьях, приводят к возникновению созависимости.  

М. Битти понятие «созависимость» описывает как такое патологическое 

состояние, которое характеризуется постоянной концентрацией на ком-то или 

на чем-то, эмоциональной и иногда физической зависимостью от человека, 

влияющей на все другие взаимоотношения. 

Созависимость – это своего рода вид дисфункциональных отношений, в 

которых человек потворствует проявлению аддикций, психического 

нездоровья, незрелости, безответственности своего партнера. Среди основных 

характеристик созависимости наиболее распространенной является чрезмерная 

включенность во взаимоотношения с другими людьми, используемая для 

самоутверждения и самоидентификации. Можно сказать, что созависимый 

человек полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого 
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человека, и совершенно не заботится об удовлетворении своих собственных 

жизненно важных потребностей. 

Многие исследователи утверждают, что модели поведения родителей 

влияют на модели поведения детей. Эта мысль служит ядром теории 

социального научения Альберта Бандуры. С точки зрения А. Бандуры, люди 

формируют когнитивный образ определенной поведенческой реакции через 

наблюдение модели поведения, и далее эта закодированная информация 

(хранящаяся в долговременной памяти) служит ориентиром в их действиях. 

Было проведено исследование, которое обнаружило, что супружеский 

конфликт родителей связан с уровнем разногласия детей в отношениях с 

родными братьями и сверстниками. Значительное количество детей, чьи 

родители находятся в постоянном конфликте, достигают взрослой жизни с 

плохо выработанными навыками отношений и слабым уровнем 

межличностного взаимодействия, который подрывает супружескую 

удовлетворенность и стабильность. 

Одна из моделей межпоколенной трансгенерации в западной психологии 

семьи - модель посредничества, также постулирует влияние социально-

психологических характеристик родителей на формирование подобных 

характеристик у детей, но показывает, что эта трансляция происходит косвенно 

через некоторые промежуточные переменные. Дисфункицональные проявления 

в отношениях родителей формируют в семье неадекватные детско-

родительские отношения, влияют на формирование личности детей, а именно 

на преобладание негативных черт характера, на более низкий уровень 

образования и многое другое. Неблагополучные, дисфункциональные детско-

родительские отношения приводят детей к выработке таких черт характера как, 

например, недоверие к другим. Дети, которым трудно доверять другим, с 

большей вероятностью будут слишком критичны к партнеру, «цепляться» к 

нему по пустякам, что будет разрушать их близкие отношения. Более того, 

детско-родительские отношения формируют способность ребенка регулировать 

такие эмоции как тревога и гнев. Те дети, у кого возникает трудность регуляции 

этих эмоций, имеют большее количество проблем в отношениях. 

Наряду с образцами существуют также антиобразцы - отталкивающие 

примеры поведения. Воздействие антиобразца в некоторых случаях 

оказывается даже более эффективным, чем воздействие образца. Если опыт 

предков рассматривается потомком как антиобразец, происходит 

обесценивание, отвержение, отказ потомков от опыта предков. Тем не менее, 

опыт предков все равно остается отправной точкой.  

Рассмотрение формирования механизмов созависимости и ее влияния на 

процесс когнитивной адаптации требует анализа системных семейных 

взаимодействий, в том числе учета фактора межпоколенной передачи, что 

безусловно открывает дальнейшие перспективы для исследования в данном 

проблемном поле.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ МЫШЛЕНИЯ В СВЯЗИ С 

ХАРАКТЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

На данный момент в когнитивной науке нет точного научно 

обоснованного понятия «клиповое мышление». Ученые, затрагивающие 

данную тему, выделяют признаки, характерные для проявления «клиповости» и 

отмечают необходимость эмпирического исследования данной проблемы.  

Цель нашего исследования – выявить взаимосвязь между спецификой 

мышления и характером информационного взаимодействия.  Под спецификой 

мышления подразумевается «клиповость» как совокупность характеристик, 

реализуемых в процессе мыслительной деятельности и присущих определенной 

когнитивной стратегии. Объект исследования – когнитивные стратегии (как 

проявление информационного взаимодействия). 

Задачи: 1. Составление и применение опросника для выявления 

характеристик клиповости. 2. Применение логико-психологического анализа 

(ЛПА) текста для анализа характера информационного взаимодействия. 3. 

Диагностика распределения внимания с помощью методики «Расстановка 

чисел». 4. Качественный и количественный анализ результатов. 

На первом этапе мы проанализировали имеющиеся в открытом доступе 

исследования и взгляды, касающиеся проблемы клиповости. Доктор 

психологических наук Чиркова Т.И. систематизирует представления различных 

авторов о признаках клиповой специфики мышления1.  

На основе выделенных признаков нами был составлен и апробирован 

опросник, включающий в себя 4 шкалы: рассеянность-собранность (Субъекту с 

признаками клипового мышления свойственно не задерживаться длительное 

время на одном тексте, человек легко переключается на смежные по теме 

ресурсы, часто переходя по ссылкам, теряя логику повествования); 

выборочность-целостность (клиповое мышление характеризуется 

поверхностной выборочностью в работе с информацией: субъект предпочитает 

не тратить время на погружение в текст, смысл которого уже понятен, 

информация для него не имеет художественной значимости, а важна для него 

лишь как источник необходимых знаний); реактивность-проактивность 

(Текст для субъекта значим только в момент необходимости, человек не 

склонен накапливать знания в расчете на дальнейшую перспективу, поэтому 

человек с клиповым мышлением в значимый момент скорее обратится к 

 
1 Чиркова Т.И. Проблема преодоления клипового сознания молодежи в профессиональной подготовке 

психологов на уровне бакалавриата [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 

2016. Том 8. № 1. C. 45–61. (doi: 10.17759/psyedu.2016080105) Дата обращения: 3.11.2018 
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поисковику, чем воспользуется имеющимся у него знанием); разрозненность-

системность (Субъект, демонстрирующий признаки клипового мышления, 

склонен к экономии времени и ресурсов и в процессе восприятия и понимания 

текста выделяет в нем только значимые для него части, не сводя их к целому и 

игнорируя объективно присущий данному тексту смысл). Результаты 

опробирования опросника представлены в раннем исследовании субъективации 

клипового мышления у студентов. 

При анализе характера информационного взаимодействия мы опирались 

на описанные Б.М. Величковским понятия метапознание и средства 

метакогнитивных координаций (метапроцедуры). Посредством последних 

осуществляется преобразование знаний и стратегический контроль активности. 

А.Ф. Пантелеевым было выдвинуто и эмпирически проверено 

предположение о том, что в число метапроцедур (помимо выделенных 

Величковским) могут быть включены также «расширение» и «углубление» как 

когнитивные стратегии, определяющие доминирующее направление 

познавательной активности субъекта. 

Гипотеза исследования: исходя их характеристик клипового мышления, 

мы предполагаем, что "клиповость" мышления связана с несоответствием 

характера реализуемой в отношении объекта когнитивной стратегии и 

характеристик, объективно присущих этому объекту. Для выявления 

несоответствия изучали понимание учебного текста. Два вида текстов – 

описательные и объяснительные различаются характером логико – психол. 

структуры (по Л.П. Доблаеву). Анализу объяснительного текста соответствует 

углубление развития мысли с ответом на вопрос "Почему (это так)?", для 

описательного – "А что еще (про это известно)?". Логично предположить, что 

"клиповость" мышления состоит в том, что объяснительный текст понимается 

как описательный, поэтому доминирующим (латентным) вопросом при 

понимании служит "А что еще?". Для определения когнитивной стратегии 

использовалась методика анализа текстов (ЛПА2).  

Испытуемые: студенты 1 и 2 курсов ф-та психологии и мех-мат. ф-та. 

Всего 72 человека. В первой части эксперимента респонденты прослушали 

стимульный материал (учебный текст из 12 предложений, имеющий 

объяснительный характер – «История болота»). Далее было необходимо 

выстроить, следуя логике, из 12 разрозненных предложений этого же текста 

правильную последовательность. В тексте предложение имеет «вес», 

определяемый его связью с другими предложениями. То есть валентностная 

характеристика широты или глубины, используемая для количественного 

отражения ошибок. На данном этапе фиксировались логические ошибки, то 

есть несоответствия положения пред-ий логике повествования. Затем, 

испытуемые воспроизводили по памяти текст целиком (письменно). Здесь 

фиксировалось количество правильно воспроизведенных пред-ий. Во второй 

 
2 Стрельчук Ю.С., Пантелеев А.Ф.,СУБЪЕКТИВАЦИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ // В 

сборнике: Психология интегральной индивидуальности в информационном обществе Сборник материалов 

международной научно-практической конференции. (Под редакцией Т.В. Белых, Г.В. Грачева). 2019. С. 138-

143. 
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части исследования испытуемые заполнили опросник по диагностике 

клиповости и прошли методику «Расстановка чисел».  

Полученные данные были статистически обработаны. Выявлены 

взаимосвязи между шкалами разрозненность и логические ошибки (,241); 

разрозненность и объем п-но воспр. пред-ий (-,286); разрозненность и 

рассеянность (,377) при p ≤ 0,05. То есть предположения авторов, что при 

рассеянном «движении» по тексту субъект не пользуется текстом как чем-то 

целостным, представляющем систему взаимосвязанных предложений, 

подтверждаются. В связи с этим допускаются логические ошибки при 

составлении текста из отдельных предложений, в последствии объем правильно 

воспроизведенных по памяти предложений становится ниже.  

Ввзаимосвязаны шкалы выборочности и лог. ошибки (-,293); лог. ошибки 

и распределение внимания (-,269), при p ≤ 0,05. В ситуации, когда респондент 

нацелен на суть текста, только на необходимую ему информацию, не обращая 

внимания на сопутствующие, кол-во логических ошибок снижается. Вместе с 

тем, при снижении показателей логических ошибок увеличивается способность 

субъекта рассредоточить внимание на значительном пространстве, что так же 

находит подтверждение в описании клипового мышления: за счет одних 

когнитивных навыков развиваются другие, например, многозадачности3. 

Отдельно были выделены воспроизведенные предложения с разной 

глубиной и широтой валентности. При увеличении показателей шкалы 

реактивность кол-во пред-ий с высокой степенью глубины снижается (-,306), 

при этом кол-во пред-ий с высокой степенью широты повышается (,308), при p 

≤ 0,01. То есть чем больше субъект непоследователен, неподготовлен к 

информационной деятельности, тем больше наблюдается переход от стратегии 

углубления к стратегии расширения.  

Безусловно, проблема клиповости рассмотрена не до конца, следует более 

широко и глубже исследовать эту тему, однако наличие эмпирической базы 

выводит ее из области рассуждений в сферу научного знания. 

 
3 Nicholas Carr. (2008) Is Google making us stupid? // The Atlantic(https://www.theatlantic.com 

/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/) Просмотрено: 03.05.2019 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ И 

МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, СКЛОННЫХ К 

РАССТРОЙСТВУ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ (РПП) 

 

Расстройство пищевого поведения широко известная проблема, с которой 

сталкивается каждый психолог в своей деятельности. Существует огромная 

база исследований причин и методов лечения расстройства данного характера, 

которая пополняется и по сей день. Развитие нервной анорексии и\или нервной 

булимии связывают с разными факторами (генетическая предрасположенность, 

особенности семейного воспитания, один из способов самоповреждения и др.), 

однако, с чем бы то ни было связано, есть одно общее – изменение формы 

мышления, восприятия мира и, прежде всего, самовосприятия1. 

Сама функция питания как первичная и базовая потребность ослабевает, 

доминирующей же становится функция символическая. Еда и контроль над ней 

становится способом замещения своих эмоций и чувств, с которыми человек не 

в состоянии справится2. Важно понимать, что любая стрессогенная ситуация 

воспринимается личностью с наклонностями к РПП иначе, не как здоровым 

человеком.  

Таким образом, возникает вопрос: насколько сильно меняются у 

человека, попавшего в группу риска, эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие паттерны и какие способы совладания со стрессом становятся 

базовыми? 

Цель работы – выявить ведущие копинг-стратегии и механизмы 

психологической защиты у лиц, склонных к РПП и найти различия с 

«контрольной» группой.  

Материал и методы исследования:  

1. Тест отношения к приему пищи (англ. Eating Attitudes Test; ЕАТ) 

(Далее – EAT) — скриниговая тестовая методика, для выявления склонности к 

РПП.  

2. Опросник «Индекс жизненного стиля» (далее - ИЖС) — методика, 

позволяющая диагностировать систему механизмов психологической защиты, 

выявить основные механизмы и степень их напряженности. Русскоязычная 

адаптация сделана Л. И. Вассерманом с коллегами в НИПНИ им. Бехтерева. 

3. Диагностика копинг-стратегий Хайма — методика диагностики 

способов совладания со стрессовыми ситуациями по шкалам: когнитивные, 
 

1 О.А. Сагалакова М.Л. Киселева Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях пищевого поведения в 

контексте социальной тревоги: диагностический опросник // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, 

психология. 2014. № 1(16) С. 182-183 
2 Дурнева М.Ю., Мешкова Т.А. Особенности использования копинг-стратегий у девушек с риском 

формирования нарушений пищевого поведения // Теоретическая и экспериментальная психология, 2014. Т.7. С. 
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эмоциональные и поведенческие копинг-стратегии. Методика адаптирована в 

лаборатории клинической психологии Психоневрологического института им. В. 

М. Бехтерева, под руководством д. м. н. профессора Л. И. Вассермана. 

4. Опросник «Шкала семейного окружения» (ШСО) – методика, 

предназначенная для определения социального климата в семье. Методика 

ШСО была адаптирована С.Ю. Куприяновым в 1985 году. 

5. Тест на стрессоустойчивость Холмса и Раге – методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации. 

6. IBM SPSS STATISTICS 23 - Компьютерная программа для 

статистической обработки данных. В данной программе производились все 

статистические анализы и поиск корреляционных связей между результатами 

по вышеприведенным методикам.  

Гипотеза исследования: лицам, склонным к РПП свойственно применять 

дезадаптивные формы копинг-стратегий и механизмов психологической 

защиты по сравнению с лицами, не склонными к РПП.  

Выборку составило 38 человек (16 чел. – есть склонность к РПП, 22 

человека – нет склонности). Возраст: от 14 до 22 лет. Участвовало 3 мужчин и 

35 женщин. Участники исследования являлись учащимися 

общеобразовательных учреждений и студентами гуманитарных факультетов 

различных высших учебных заведений.  

С помощью методики EAT выборка была разделена на 

экспериментальную группу (лица, склонные к РПП. Группу составило 16 

человек) и контрольную группу (лица, НЕ склонные к РПП. Группу составили 

22 человека). В начале исследования каждая выборка проверялась на 

нормальное распределение. Обе выборки распределены НЕ нормально. Для 

следующего этапа исследования использовался U-критерий Манна-Уитни для 

нахождения наиболее значительных различий между результатами двух групп. 

Значимые различия были обнаружены в трех шкалах: «Экспрессивность», 

«Отрицание» и «Поведенческие копинг-стратегии». Далее, я работала с 

таблицами частот и средними значениями. В шкале экспрессивности 

наблюдалась обратная корреляция: в группе РПП-лиц низкий показатель был 

выше на 20,5%, чем у другой группы, высокий показатель же был, наоборот, 

ниже почти на 20% (19,3%). Можно предположить, что в своих семьях, лица, 

склонные к РПП, гораздо реже выражают свои эмоции и действую открыто, по 

сравнению с контрольной группой. Подобный результат может говорить о том, 

что испытуемые с РПП испытывают эмоциональную отчужденность и 

одиночество в своей семье. Похожий результат был получен Кононенко В.С., 

Степановой Л.Г. в исследовании семейных взаимоотношений у пациенток с 

РПП3. Говоря о шкале «Отрицание», надо отметить, что наибольшие 

показатели были у контрольной группы. Данный тип псих. защиты РПП-

испытуемыми используется реже. Я предполагаю, что это связано с тем, что 

 
3 Кононенко В. С., Степанова Л. Г. Особенности семейных взаимоотношений у пациенток с расстройствами 

пищевого поведения // Молодой ученый. — 2019. — №5. — С. 292-296. 
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для лиц, склонных к РПП свойственен высокий уровень самокритичности, 

«стремления к идеалу», и отрицание основной стрессовой ситуации – попытка 

поесть – невозможно, поскольку она отдаляет их от цели (идеального тела, 

например). Зато у РПП-группы преобладают значения таких защитных 

механизмов, как «регрессия» (проще говоря – возвращение к детским моделям 

поведения), «проекция» и «замещение» (переориентация подавленных эмоций 

на «менее опасный» объект).  По критерию «поведенческие копинг-стратегии» 

получены следующие значения: РПП-группа использовала неадаптивный 

поведенческий копинг на 25,2% чаще, чем группа контроля. В ответах РПП-

испытуемых чаще всего фигурировали варианты ответов «Стараюсь отвлечься 

и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и 

т.п.)» и «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой.». И тот, и другой 

вариант разновидность непрогрессивного поведенческого копинга. Получается, 

возникают группа «заедающих» или «запивающих» стресс и группа лиц, 

стремящихся к социальной замкнутости. И в том, и в другом случае, данные 

варианты копинга наносят еще больший ущерб самооценке РПП-испытуемых, 

создавая неразрывную цепочку стресс -> неадаптивный копинг -> еще больший 

стресс. Кроме того, неадаптивные когнитивные и эмоциональные способы 

совладания со стрессом, экспериментальная группа использует чаще, чем 

контрольная. Предполагаю, что это может быть непосредственно связанно со 

слабой эмоциональной связью в семье у лиц, склонных к РПП.  

В результате проведенного эмпирического исследования была 

подтверждена выдвинутая гипотеза. РПП-испытуемые чаще применяли 

дезадаптивные виды копинга и механизмы защиты.  
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Баринова Е.В. 

Научный руководитель: Романова Н.М., 

к.соц.н., доцент, 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕСТУПНИКА (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВПЕРВЫЕ 

ОСУЖДЕННЫХ И РЕЦИДИВИСТОВ) 

 

Актуальность проведенного нами исследования определена увеличением 

числа преступлений в Российской Федерации за последние несколько лет. 

Современные статистические сведения о преступности в Российской 

Федерации указывают на устойчивый рост в последнее время правонарушений 

насильственной направленности. Для того чтобы снизить исходные цифры 

необходимо провести исследовательскую работу по изучению преступности, а 

конкретно характеристики личности современного преступника, узнать 

источники появления данного вида преступности в целом, в чем первопричины 

криминального поведения. Личность человека, совершившего преступление, 

представляется объектом исследования многих наук в том числе и психологии. 

Исследование специфики личности правонарушителя породило целое научное 

направление в юридической психологии. Исследование личности 

правонарушителя является темой юридической психологии. 

Цель исследования — построение социально-психологического 

портрета личности современного преступника. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Определить особенности портрета личности современного 

преступника. 

2. Описать социально-психологические особенности портрета личности 

мужчин, совершивших преступление. 

3. Сформировать психодиагностический инструментарий для 

исследования заключенных. 

4. Обработать полученный эмпирический материал. 

5. Сделать выводы по результатам полученных исследований. 

Методы исследования: 

1. Анализ научной литературы психологического и междисциплинарного 

плана по проблеме. 

2. Метод Анкетирования 

3. Метод Экспертных оценок 

4. Метод Тестирования (Тест «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций (SACS) С. Хобфолл», Тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. 

Леонтьев.), Тест «Диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно - потребностной сфере» 

(О.Ф. Потемкиной.) 
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Исследование выполнено на базе Федерального казенного учреждения 

Исправительная колония №2 УФСИН России по Саратовской области (колония 

строгого режима для мужчин). В исследовании приняли участие 104 

осужденных. Возрастной интервал: от 18 до 68 лет, из них 77,96 % мужчин 

трудоспособного возраста и 22,04 % пенсионного, 26 человек впервые 

осужденные, 78 — рецидивисты. К молодому возрасту (от 18 до 35 лет) 

относятся 35 человек — 36,4 %, 40 человек зрелого возраста (от 35 до 56 лет) — 

41,6%, и 29 человек относятся к возрастному интервалу свыше 56 лет — 26%.  

Результаты и выводы. Общий итог СЖО впервые осужденных и 

рецидивистов — низкий, среднее значение 84. Впервые осужденные особенно 

выделяют локус контроля — жизнь, его значение 26, они пока верят в то, что 

человек может контролировать свою собственную жизнь, в то время как 

рецидивисты определяют на первое место результативность, что характеризует 

их как людей у которых все осталось в прошлом, т. е. личность доживает свою 

собственную жизнь, но прошлое может давать смысл последним дням.  

Степень выраженности стратегии преодолевающих моделей средняя. 

Первый раз осужденные считают, что начало общения, поиск общественной 

поддержки наилучшими способами в целях преодоления стрессовых ситуаций, 

в то время как у рецидивистов на первом месте - агрессия.  

Исследование социально-психологических установок личности показало, 

что на первом месте у всех осужденных — свобода, но это вся схожесть 

установок личности. У первый раз осужденных после свободы идет результат и 

труд, в то время как у рецидивистов — эгоизм, результат и деньги. Большая 

часть в первый раз осужденных, сожалеет о совершенном преступлении, 

чувствуют сострадание к потерпевшему и готовы просить у него прощение, в то 

время как рецидивисты безразличны к потерпевшему, сожаление чувствуют 

немногие и склонны к совершению правонарушения снова.  

Таким образом, проанализировав все полученные в ходе проведенного 

исследования материалы можно сделать вывод. Что гипотеза, которая стала 

основой нашего исследования, о существовании различии основных черт 

социально-психологического портрета первый раз осужденных и рецидивистов 

подтверждена.  

Рассматривая экспериментальные данные, и общие направленности 

развития преступности, складывается впечатление, что нарождается некий 

новоиспеченный «третий гендер», который исподволь становится реальностью 

нашего общества. Преступник – это уже не столько отрекшийся от линии 

социальных, в том числе гендерных ценностей (в первую очередь семьи) 

человек. Это в определенном смысле монстр с мужской толстокожестью и 

женским коварством, подростковой беспринципностью и высокой степенью 

агрессии. Природная человеческая надполовая духовность сменяется 

безобразным гендерным   суррогатом. Болезненное женское ощущение «мое» 

объединяется с мужским «героизмом» отнять какой угодно ценой.  

Настраивая себя предварительно против определенных людей, 

причинивших им неприятности, впоследствии восставая против правил 
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поведения в обществе, противопоставляя им свою нравственность и взгляды, 

осужденные при гибельном рецидиве преступлений преобразуются в 

антисоциальный психологический тип человеческой личности, не поддающейся 

ресоциализации. Они легко адаптируются к тем социальным условиям, в 

которых постоянно существуют. Это циничные, волевые, деятельные люди, 

предполагающие для себя вероятность совершения любого поступка из-за 

собственной выгоды: совершить убийство, пожертвовать другими, для того 

чтобы уберечься самому.

 

 

Воронина Е.С. 

Научный руководитель: Ярошенко Е.И., 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИВИТАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: Актуальность исследования заключается в необходимости 

изучения личностных особенностей несовершеннолетних с целью 

профилактики у них антивитального поведения. Автором рассматривается 

суицидальное поведение как одна из форм девиантного поведения 

несовершеннолетних. В данной статье описываются особенности проявления 

антивитального поведения у несовершеннолетних и их связь с индивидуально-

личностными характеристиками. 

Ключевые слова: девиантное поведение, антивитальное поведение, 

подростковый возраст, индивидуально-личностные характеристики. 

Актуальность исследования. Подростковый возраст – самый сложный 

период в формировании личности. Дети, находящиеся в данном возрасте, очень 

ранимы, начинается формирование «Я-концепции» несовершеннолетних – 

самооценка, налаживание контактов со сверстниками, попытка стать значимым 

членом коллектива, вступив в различные группировки. Подростки уязвимы и 

легко подаются влиянию окружающих, поэтому подростки совершают 

действия под влиянием других людей. 

Одним из таких действий является антивитальное поведение, т.е. 

поведение, направленное против биологических потребностей человека; может 

носить характер пассивного и ненамеренного размышления и / или рисковых в 

отношении здоровья мыслей и действий, напрямую не связанных с намерением 

свести счеты с жизнью. 

С точки зрения юридической психологии, существуют различные виды 

наказания за доведение до самоубийства — преступление, в котором объектом 

является жизнь другого человека. Объективная сторона заключается в 

доведении до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего. 
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В соответствии со статьёй 110 УК РФ доведение лица до самоубийства 

или до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего 

наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет или принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на такой же срок. 

Целью исследования является изучение особенностей антивитального 

поведения детей подросткового возраста. 

Задачи: 

Проводить наблюдение за детьми за поведением детей в школе и вне ее 

(мониторинг социальных сетей с целью выявления группы риска детей с 

антивитальным поведением); 

Проводить диагностику антивитального поведения обучающихся 8-9 

классов; 

Методы, используемые в статье:  

Диагностические методы исследования:  

- Проективный тест «Ущелье» (8-10 классы) (индивидуальная 

диагностика); 

- «Шкала безнадежности» А. Бека (8-9 классы); 

 2. Наблюдение за поведением детей в школе (на уроке, переменах), 

а также вне школы (мониторинг социальных сетей); 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 8-9 классов. 

Эмпирический базис исследования: обучающиеся 8-11 классов МОУ 

«СОШ №82» г. Саратова 

Результаты диагностики: 

 
Диаграмма 1. Результаты диагностики суицидального  

поведения обучающихся 8-х классов 
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Диаграмма 2. Результаты диагностики суицидального  

поведения обучающихся 9-х классов 

 
 

Вывод: 

У большинства обучающихся 8 и 9 классов не выявлен уровень 

безнадежности (8 классы – 26 человек, 9 классы – 40 человек). Это говорит о 

том, что такие обучающиеся определились со своим жизненным ориентиром. 

Но стоит обратить внимание на обучающихся, которые имеют следующие 

результаты: 

- Легкая безнадежность (6 человек). Это говорит о том, что ребята еще не 

знают, что их ждет в будущем, т.к. еще не определились с жизненным 

ориентиром, окружением, профессией; 

- Умеренная безнадежность (2 человека). Это говорит о том, что такие 

обучающиеся ждут будущее с небольшой тревогой, т.к. не определились с 

жизненным ориентиром. Таким ребятам характерны: неуверенность в себе; 

- Тяжелая безнадежность (1 человек). Такой обучающийся ждет будущее 

с тревогой. Скорее всего ей навязали будущую профессию, окружение, 

профессию. Такой обучающейся характерны: тревожность, 

несамостоятельность, отчаяние, депрессия. 

Заключение 

Проблема суицидов, обладая мультидисциплинарным характером, с 

различных теоретических позиций анализируется в многочисленных 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов. На сегодняшний день в 

рамках интегративного подхода существует несколько тенденций в освещении 

проблемы суицидальной активности. Во-первых, выделяется безусловная роль 

особенностей личности в формировании суицидального поведения. При этом в 

зависимости от подхода, которого придерживается тот или иной автор, 

первичная роль в формировании суицидального поведения отводится либо 

биологическим особенностям человека, либо его характерологическим чертам. 
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Во-вторых, отмечается, что суицид — это полифакторное явление, и кроме 

биологической предрасположенности и соответствующих характерологических 

черт, свой вклад в суицидальную активность вносят ситуативные, социально-

средовые параметры. Например, отмечается влияние семьи и, в частности, её 

распад в раннем возрасте, и некоторые стили неправильного воспитания 

рассматриваются как факторы суицидального риска. Эти факторы формируют 

некую «общую предрасположенность» к суицидальной активности. На 

принятие же собственно рокового решения оказывает влияние актуальная 

ситуация, суицидоопасными чертами которой становятся стрессогенное 

событие и вытекающая из него фрустрация потребностей, а «толчок» к 

совершению суицидального акта даётся, может быть, и не самым значимым 

событием, но тем, которое «переполнило чашу» страданий суицидента. 

С целью установки закономерностей проявления девиантного поведения 

несовершеннолетних и их социальную адаптацию, планируется проводить 

дальнейшее исследование. 

 

 

Дырнаева Ю.А. 

Научный руководитель: Романова Н.М., 

к.соц.н., доцент 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКОВ 
 

При исследовании любых параметров огромную роль имеют особенности 

жизненного пути. Описание результатов психологической диагностики должно 

рассматриваться в контексте жизненного пути личности, то есть с 

использованием биографического метода. Биографический метод позволяет 

изучить объективные события и субъективные переживания личности 

преступника в разных жизненных обстоятельствах, что может способствовать 

пониманию причин совершенных преступлений.  

Актуальность исследования определяется тем, что социальные изменения 

коснулись нравственных устоев и ценностных ориентаций. Все это оказывает 

влияние на социально-ролевые взаимодействия личности. Современный мир 

отличается высокой социальной динамичностью, эта динамика оказывает 

влияние на особенности социальных, гендерных ролей и систему отношений 

личности.  

Наша выборка: женщины-заключенные (50 человек, находящиеся в ФКУ 

ИК-5 г. Вольск) и мужчины-заключенные (50 человек, находящиеся в ФКУ 

СИЗО-1 г. Саратова).  

Предмет исследования: особенности жизненного пути и социально-

ролевых взаимодействий личности преступников, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. 
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Объект исследования: мужчины и женщины осужденные, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы. 

Цель исследования: изучить особенности жизненного пути и социально-

ролевых взаимодействий личности преступников, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы (на материале исследования мужчин и женщин). 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что особенности жизненного 

пути и социально-ролевых взаимодействий имеют различия у мужчин и 

женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Методы исследования:  

1) Автобиографические данные (беседа, интервью, автобиография); 

2) Анкета-интервью (Н.М. Романова);  

3) Задание «События» (Н.М. Романова, Ю.А. Дырнаева); 

4) Эссе на тему «Моя жизнь»; 

5) Задание «Фазы жизненного пути» (Н.М. Романова); 

6) Методика «Маскулинность- фемининность» (С. Бэм);  

7) Тест «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартланд);  

8) Методика на определение особенностей распределения ролей в семье 

(Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская);  

9) Методика «Незаконченные предложения» (С. Леви);  

10) 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 

На основе проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

1) Мужчины и женщины на протяжении всей жизни стремились лишь к 

удовлетворению простых и жизненно необходимых потребностей (с раннего 

детства и до настоящего времени). Хотя Ш. Бюллер указывает на то, что 

данные признаки доминируют лишь у детей в раннем возрасте. Субъекты (82 

%) воспитывались в неблагополучных семьях и жили в условиях, где не было 

возможности удовлетворить даже базовые потребности.  

2) Как и мужчины (93, 2 %), так и женщины (90,1%) считают, что их 

преступный путь лишь адаптация к условиям среды. Хочется отметить, что в 

концепции Ш. Бюллер социальная адаптация и удовлетворенные потребности – 

признак уравновешения со средой. Т.о. процесс социализации у субъектов не 

был выполнен в полной мере, потому что им не хватало еды, мебели, 

территории (отдельной комнаты), игрушек, любви и т.п.  

3) Мужчины (81,7 %) считают, что их жизнь удивительная и сложная, 

потому что неблагополучные условия воспитания, трудности в школе, 

проблемные ситуации со сверстниками, отношения с родителями и т.п., 

способствовали становлению сильной личности. 
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4) Мужчины (74, 5%) и женщины (66,8%) указывают на сложности во 

взаимоотношениях с родными отцами. Женщины выделяют: "не хватало 

общения"; "хотелось, чтобы отец выслушивал меня"; "мне всегда хотелось 

видеть отца чаще" и т.п. Мужчины выделяют следующее: "отношения с отцом 

были плохие"; "отец выгонял много раз меня из дома"; "отец говорил мне не 

плакать, потому что я мужик, а мне было тяжело" и т.п. Данные реплики, 

свидетельствуют о непростых гендерных отношениях. Данные субъекты 

отмечают, что сейчас в их семьях тоже проблемные отношения с детьми. 

5) Конкретных особенностей в возрастных фазах не было выявлено. Субъекты 

отмечали, что первые преступные мысли у них возникали еще до 7 лет (украсть 

хлеб, украсть кошелек, поджечь животных и т.п.). По нашим наблюдениям, мы 

считаем, что начало формирования преступного пути начинается в возрасте от 

5- 13 лет. 

6) У 76% женщин, отмечается стремление к овладению новыми и 

красивыми предметами. Проявление такой тенденции у женщин связано с 

гендерными особенностями, так как у мужчин таких стремлений не выявлено. 

7) 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%. 

8) Маскулинные субъекты (в нашем исследовании ими оказался 

небольшой процент мужчин) склоны расширять количество семейных ролей, 

приписывая себе и традиционные женские роли. 

9) 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. 

10) Представления о распределении ролей в семье в целом совпадают у 

осужденных мужчин и женщин. Оно соответствует традиционным 

представлениям о семейных ролях.  

11) На основе групповых различий выявлено отрицание женщинами 

монопольного участия мужчин в воспитании ребенка, мужчины-же напротив, 

заинтересованы в выполнении данной роли.  

12) 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. 

13) 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. 

14) Результаты кластерного анализа позволили выделить четыре типа 

семейного взаимодействия: 1) противоречие традиционным ролям; 2) равное 
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распределение ролей; 3) неопределенное взаимодействие; 4) традиционное 

взаимодействие. 

Таким образом, наша гипотеза исследования подтвердилась частично, а 

именно: мы предполагали, что особенности жизненного пути и социально-

ролевых взаимодействий имеют различия у мужчин и женщин, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы.

 

 

Казакова Е.А.  

Научный руководитель: Фролова С.В.,  

к.филос.н., доцент 

ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ И 

ПОВЕДЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Для изучения особенностей манипулирования сознанием и поведением 

потерпевших от телефонного мошенничества важным является четкое 

понимание и анализ дефиниций термина «манипулирование сознанием», а 

также выделение его существенных признаков, освоение наиболее общих 

личностных характеристик потерпевших от телефонного мошенничества, 

ознакомление с персональными качествами, как правило, присущими 

телефонным мошенникам. 

Актуальность исследования обусловлена продвижением 

противозаконных притязаний мошенников с применением средств мобильной 

связи и современных методов манипуляционного влияния, существенным 

увеличением за последние годы уголовных дел, возбужденных по факту 

телефонного мошенничества, недостаточной разработанностью изучаемой 

темы, а также потребностью в обязательном научном осмыслении 

поставленной проблемы. 

Объектом данного исследования явилась мошенническая деятельность с 

использованием способов манипулирования. Предмет данного исследования –  

приемы и механизмы манипулирования при телефонном мошенничестве.  

Цель исследования – изучение методов психологического воздействия на 

жертву телефонного мошенничества и научных основ противодействия этим 

явлениям. 

Задачи исследования: 

1. ознакомиться с приемами и механизмами манипулятивного 

воздействия на жертву телефонного мошенничества; 

2. рассмотреть личность телефонного мошенника; 

3. проанализировать личностные характеристики потерпевших от 

телефонного мошенничества; 

4. изучить особенности манипулирования сознанием и поведением 

людей, попавших в руки телефонных мошенников.  
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В качестве основного метода исследования выступил теоретический 

анализ научной литературы по общей, социальной и юридической психологии, 

социологии, криминологии, уголовному праву и философии.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что положения, 

выводы и рекомендации, содержащиеся в статье, могут быть использованы в 

ходе дальнейшей разработки проблем борьбы с телефонным мошенничеством. 

На основе теоретического анализа изученной научной литературы можно 

говорить о том, что на сегодняшний день не существует однозначного 

определения понятия «манипулирование». Тайное принуждение личности как 

специфический способ управления используется на всех уровнях социального 

взаимодействия людей1. Мы будем придерживаться следующего определения: 

манипулирование – это вид скрытого управления, определяемый 

эгоистическими неблаговидными целями манипулятора, наносящего 

материальный или психологический ущерб своей жертве2. 

Психологическая природа манипулирования обеспечивает влияние, как 

на сознание, так и на подсознание. Психологическое воздействие реализуется, 

чтобы управлять индивидуальным, групповым или массовым поведением. 

Примером скрытости управления поведением является дезинформирование 

оппонента3. 

Список приемов и средств манипулирования регулярно пополняется за 

счёт возрастающей находчивости и ловкости мошенников. Среди них – 

агрессивная манера ведения разговора, мнимое непонимание, специфическая 

терминология, навязывание мыслей, использование эффекта ложного 

подозрения, ориентированность на плюсы и другие4. 

Советский и российский криминалист Р.С. Белкин полагал, что 

характерные свойства личности мошенника проявляются благодаря средствам 

и способам действий, специфика которых выражается предметом преступного 

посягательства. В связи с этим необходимо рассматривать личность 

преступника не только при помощи определения ее отдельных составных 

частей, но и используя взаимосвязь элементов личности с другими элементами 

оперативно-разыскной характеристики преступления5. Изучая психологические 

характеристики личности телефонного мошенника, следует отметить дефекты 

правосознания, системы установок и представления о ценностях, при этом 

специфика мотивационной структуры и ценностно-нормативные ориентации 

личности злоумышленника занимают главную роль. Наиболее 

распространенными психологическими особенностями, отличающими 

 
1 Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-

психологического воздействия, 2002. Издательство: Алгоритм, ISBN: 978-5-9265-0068-1. 
2 Шейнов В.П. Скрытое управление человеком, 2001. М.: ООО "Издательство АСТ", Мн.: Харвест. ISBN 985-

13-0282-1 (Харвест); ISBN 5-17-0107-60-9 (АСТ). 
3 Федоров А.Ю. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: криминологическая 

характеристика и предупреждение, 2006. Министерство внутренних дел Российской Федерации, Омская 

академия. 
4 Зелинский С.А. Манипуляции сознанием, 2003. 
5 Горбанев В.М., Щербаченко А.К., Бардадым И.С. Личностные характеристики преступников, совершающих 

мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, 2017. Уголовно-процессуальное право и 

криминалистика. 
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телефонных мошенников от простых людей, являются корыстный мотив 

преступного поведения, «игровой» тип личности, жажда наживы, 

самоутверждение и слабая материальная обеспеченность. Им свойственно 

представлять свои действия банальными, а наказание – безосновательным. Их 

отличает высокая степень самооправдания своей преступной деятельности. 

Телефонные мошенники обладают прекрасными коммуникативными навыками, 

гибкостью в общении и стремлением к лидерству6. 

Оперируя данными 2012-2015 гг., с наибольшей вероятностью жертвой 

телефонного мошенничества может стать женщина 23–35 или 35–45 лет со 

средним профессиональным образованием и имеющая одного и более детей. 

Интересно, что возрастная категория 18–24 лет в силу своей социальной 

активности и осведомленности о распространении мошеннических 

посягательств посредством сотовой связи, менее подвержена воздействию со 

стороны мошенников. Лица, не достигшие совершеннолетия являют собой 

наименьшую категорию вследствие отсутствия личной банковской карты и 

наличия крупных денежных средств. Люди старше 45 лет также реже 

поддаются на провокации телефонных мошенников в связи с желанием 

сохранить привычный жизненный уклад с принятием обдуманных взвешенных 

решений и богатым жизненным опытом7. 

Говоря о процессе взаимодействия мошенника и жертвы мошеннической 

манипуляции, нужно учитывать, что мошенничество принадлежит к категории 

преступлений, где осуществление преступного замысла напрямую связано, во-

первых, с социальными и психологическими особенностями потерпевших, а во-

вторых, с социальными и психологическими особенностями мошенников6. 

Существует 3 этапа манипулирования при телефонном мошенничестве: 1 

– установление психологического контакта с использованием самопрезентации 

с применением простейших навыков и приемов эффективной коммуникации, 

непосредственная ориентация на возможную уязвимость жертвы, развитие 

иллюзии авторитетности и компетентности собственной личности; 2 –

построение ситуации в соответствии с целями и задачами задуманного 

преступного плана; 3 – влияние на процесс принятия решения6.  

Так, жертва выступает неким средством достижения целей манипулятора, 

поддаваясь на его уговоры и провокации. В случае телефонного мошенничества 

уместно говорить о перечислении денежных средств на счет мошенника путем 

перевода по номеру телефона, неосторожном звонке, посредством которого 

баланс может «уйти в минус», или же сообщении данных своей банковской 

карты.  

Большинство современных исследователей затрагивает тема защиты прав 

и оказания помощи потерпевшим от телефонного мошенничества в части их 

реабилитации и ресоциализации. Нынешние направления теоретических 

исследований в соответствующей степени практической реализации могут 

 
6 Онищенко О.Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве. Рязань, 2005. 
7 Камко А.С. Портрет жертвы мошенничества в сфере телекоммуникационных технологий. Хабаровск. 
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обеспечить снижение уровня обострившихся преступлений путем уменьшения 

значений суммарных виктимологических показателей. 

На основе проведенного общего теоретического обзора литературы по 

проблеме манипулирования сознанием и поведением потерпевших от 

телефонного мошенничества, можно сделать вывод, что  в настоящий момент 

наиболее остро стоит вопрос виктимологического характера, так как с каждым 

днем «на удочку» преимущественно телефонных мошенников попадается все 

большее количество людей. Полагаясь на результаты теоретического 

исследования, можно предположить, что эффективность манипулятивных 

воздействий действительно зависит от особенностей манипулирования. Мы 

продолжим искать подтверждение нашей гипотезы в ходе проведения 

эмпирического исследования, включенного в рамки магистерской 

диссертационной работы.

 

 

Рафикова В.С. 

Научный руководитель: Ярошенко Е. И. 

СВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СО СКЛОННОСТЬЮ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В СРЕДЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

На сегодняшний день вопрос аддиктивного (зависимого) поведения 

является одним из самых трудноразрешимых, которые стоят перед российской 

армией. Профессиональная деятельность военнослужащих предполагает 

выполнение должностных обязанностей, принадлежащих к числу наиболее 

трудоемких и динамичных. Данное обстоятельство связано с тем, что 

сотрудникам приходится работать в условиях повышенной напряженности и 

дефицита времени, отводимого на выполнение поставленных задач и приказов. 

В связи с этим возникает необходимость полноценного отдыха для 

военнослужащих1. Каждый выбирает для себя различные способы, чтобы снять 

напряжение и расслабиться. Это могут быть как внутренние ресурсы (хобби, 

спорт), так и внешние (поддержка со стороны близких). Как только какой-либо 

способ снятия напряжения становится основой всего, сводя на второй план все 

остальные аспекты жизнедеятельности, то можно предположить возникновение 

аддиктивного поведения.  Итак, аддиктивное поведение является одной из 

 
1 Ярошенко Е.И., Рафикова В.С. Особенности проявления аддиктивных форм поведения в среде 

военнослужащих (на примере исследования игровой зависимости) // "Психология интегральной 

индивидуальности в современном обществе": сб. материалов Международной научно-практической 

конференции (22 октября 2019 г., Саратов) / под ред. Т.В. Белых, Г.В. Грачева – Саратов: ИЦ "Наука", 2019. С. 

244-248. 
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форм отклоняющегося поведения личности, которая связана со 

злоупотреблением чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации2.  

Цель исследования: установить связь между индивидуально-

психологическими особенностями личности и формами аддиктивного 

поведения военнослужащего. 

В качестве объекта исследования мы выделяем аддиктивные формы 

поведения, предмет исследования - связь индивидуально-психологических 

особенностей и форм аддиктивного поведения личности военнослужащего. 

Гипотеза исследования: существует связь между индивидуально-

психологическими особенностями личности и формами аддиктивного 

поведения военнослужащего. 

Задачи исследования: 

1. Определить предрасположенность военнослужащего к 

аддиктивным формам поведения (алкогольной зависимости, наркотической 

зависимости, игровой зависимости).  

2. Установить индивидуально-психологические особенности 

личности, склонной к проявлениям аддиктивных форм поведения. 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняло участие 17 

военнослужащих в возрасте от 26 до 35 лет, проходящих военную службу по 

контракту в Саратовской области.  

Методы исследования: 

1. Беседа. 

2. Наблюдение. 

3. Тестирование с использованием психодиагностических методик: 

− Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей (Г.В. 

Лозовая). 

− Методика восьми влечений и его модификация - Метод портретных 

выборов (Л. Сонди; в адаптации Л. Н. Собчик). 

4. Метод математико-статистической обработки данных: 

− корреляционный анализ (с использованием коэффициента линейной 

корреляции Пирсона. 

Результаты исследования склонности к одному из видов зависимого 

поведения по методике диагностики склонности к 13 видам зависимостей Г.В. 

Лозовой представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Распределение испытуемых  

по показателям склонности к одному из видов зависимого поведения (%) 

Виды 

зависимостей* 

Уровни склонности 

Высокий Средний Низкий 

Зависимость 

от алкоголя 
0 % 35 % 65 % 

 
2 Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. − 2-е изд., испр. − М.: ИЦ «Академия», 2004. − 288 с. 
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Наркотическа

я зависимость 0 % 0 % 0 % 

Игровая 

зависимость 
0 % 6 % 94 % 

 

*В таблице представлены три шкалы из тринадцати, поскольку именно 

эти формы представляют для нас особую важность в условиях военной службы. 

На основании полученных данных можно констатировать, что 

военнослужащих с наркотической зависимостью, а также высокой степенью 

склонности к остальным формам аддиктивного поведения выявлено не было.  

Приведенные данные указывают на то, что среди военнослужащих 

преобладают испытуемые с низким уровнем - 65 % (11 человек) и 94 % (16 

человек) склонности к алкогольной и игровой зависимостям соответственно. 

Вторую по численности группу составляют военнослужащие со средним 

уровнем - 35 % (6 человек) и 6 % (1 человек) соответственно. 

Объективно оценить и охарактеризовать личность в полной мере 

возможно с помощью проективных методов исследования личности.  В данной 

работе мы опирались на концепцию Липота Сонди. Автор в своих работах 

пришел к выводу, что типологически разные личностные структуры могут быть 

представлены различными сочетаниями базисных человеческих влечений3.  

Полученные нами эмпирические данные были математически обработаны 

в программе SPSS. С помощью критерия корреляции Пирсона обнаружена 

достоверная связь параметров: 

− алкогольная зависимость и фактор e+ (r=0,498; p=0,042), 

установлено, чем больше в человеке проявляются черты 

доброжелательности и мягкости, простодушия, сострадания, терпимости 

и способности к сочувствию, тем сильнее будет его влечение к 

злоупотреблению спиртными напитками; 

− алкогольная зависимость и фактор k- (r=0,555; p=0,021), 

можно сказать, чем ярче у военнослужащих проявляются тормозимые 

черты характера, опустошенность, вытеснение реальных причин 

неудовлетворенности, стремление к отказу от реализации своих 

потребностей, к изоляции, тем в большей степени они неспособны 

отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, выбирая его в качестве 

способа расслабления; 

− наркотическая зависимость и фактор p+ (r=0,540; p=0,025), это 

означает, что чем больше человеку свойственна экстраверсия, пылкость, 

эмоциональность и переоценка себя, тем в большей степени он склонен к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ полученных данных позволил нам прийти к выводу: у 

преобладающего числа военнослужащих, принимавших участие в нашем 

исследовании, отсутствуют рассмотренные в работе формы аддикций. Однако, 

 
3 Сонди Л. Судьбоанализ; [статьи; пер. с нем. А. В.Тихомиров]. - М.: ИЦ «Три квадрата», 2007. −  480 с. 
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часть респондентов предрасположены к аддиктивному поведению, у 

военнослужащих установлен средний уровень алкогольной и игровой 

зависимостей. Выявлены многочисленные прямые корреляционные связи 

между зависимостью от алкоголя и факторами e+, k-, а также наркотической 

зависимости и фактором p+, что подтверждает гипотезу нашего исследования. 

Результаты исследования могут быть востребованы в практике 

психодиагностической и психокоррекционной работы. В дальнейшем 

планируется расширение выборки исследования с целью верификации данных, 

а также разработка рекомендаций по первичной профилактики аддиктивного 

поведения в среде военнослужащих.

 

 

Тюменцева В.В. 

Научный руководитель: Романова Н.М., 

к.соц.н., доцент 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕСУИЦИДАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается суицидальный риск осужденных 

как одна из важнейших проблем в области уголовно-исполнительной системы. 

Актуальность исследования заключается в том, что суицидальный риск 

осужденных связан с их психическими состояниями и личностными 

качествами. В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

главными факторами суицидального риска выступают социальный пессимизм, 

демонстративность, аффективность; существуют группы осужденных, 

суицидальный риск в которых обусловлен отличными друг от друга факторами. 

Таким образом, необходим индивидуальный подход при организации 

профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: суицид, суицидальный риск, осужденные, заключен-

ные, факторы суицидального риска, профилактика.  

 «Любая смерть – это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но 

суицид можно предотвратить» - подчеркивает генеральный директор ВОЗ 

Тендос Адханом Гебрейесус1. 

Суицид — умышленное самоповреждение со смертельным исходом, акт 

самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного 

расстройства либо под влиянием психопатического заболевания, осознанный 

акт устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих 

ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет для 

данного человека смысл. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные 

доклада за 2018 г. По этим данным, за год кончают с собой почти 800 тыс. 

 
1 Всемирная Организация Здравоохранения. [Электронный ресурс] www.who.int/ru/news-room/detail/09-09-2019-

suicide-one-person-dies-every-40-seconds 
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человек, то есть каждые 40 секунд кто-то совершает суицид. И в 20 раз чаще 

происходят неудачные попытки самоубийства. В 2018 г. средний показатель 

самоубийств в мире составил 10,5 случая на 100 тыс. населения. Разброс по 

странам значительный: где-то показатель не превышает 5, где-то – больше 30. 

Россия входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями 

самоубийств, превышая по числу суицидов на душу населения среднемировые 

показатели в 2,5 раза (26,5 случая на 100 тыс. человек против 10,5).  

За 2018 год в Российской Федерации, по данным Росстата, в результате 

самоубийств погибло 18 206 человек, из них 15 079 мужчин и 3 127 женщин. 

Всего с 1956г. по 2018 г. на территории современной России от самоубийств 

умерло 2 431 281 человек. В 2018 году доля самоубийств в структуре 

смертности от внешних причин смерти составляла 12,9%, а в структуре общей 

смертности – 1,2%. 

По заявлению Генпрокурора РФ Ю. Чайки в 2018 г., в исправительных 

учреждениях умерло 2729 человек.  Из них 16.2% покончили с собой, т.е. 

совершили самоубийство. 

Совершение заключенными суицидальных действий - одна из наиболее 

актуальных проблем деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы России. Статус подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, ситуация следственного изолятора (далее - СИЗО) и 

сопряженные с нахождением в ней факторы являются мощным стрессом, 

разрушающим психику человека, в отношении которого возбуждено уголовное 

дело. В условиях пенитенциарного учреждения к стресс-факторам, приводящим 

к потере личностных ресурсов и адаптивности, относятся: сам статус 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления; ожидание 

наказания и страх перед ним, изоляция от общества и размещение в замкнутой 

среде, столкновение с режимом учреждения, уголовной субкультурой, наличие 

определенного режима (действие которого нивелирует индивидуальность, 

приучает к подчинению, снижает уровень самостоятельности), резкое 

ограничение возможностей в удовлетворении потребностей, изменение 

привычного стереотипа жизни, постоянное общение с ограниченным кругом 

лиц и криминогенным контингентом, принудительное вхождение в однополые 

социальные группы; конфликты между обвиняемыми в условиях вынужденной 

скученности в камере; сексуальное насилие в условиях лишения свободы2 3. 

И. Ф. Обросов указывает также следующие патогенные факторы и микро- 

социальные условия, которые могут повлиять на адаптацию личности и ее 

психику: атрибуты территориальной и социальной изоляции; сенсорная 

депривация; ограничение в удовлетворении потребностей; жесткая 

регламентация жизни, быта и поведения; вынужденное проживание в 

однополом окружении; высокая концентрация лиц с криминальной 

 
2 Дебольский М. Г., Матвеева И. А. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

местах лишения свободы. [Электронный ресурс] Психология и пра¬во. 2013.  Том  3. № 3. с.1-12. l 
3 Кузнецов П. В. Суицидальные попытки следственно-арестованных мужчин: способы и средства.// Тюменский 

медицинский журнал. 2013. Т. 15. № 3. с. 30–32. 
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направленностью и антигуманными установками; своеобразие 

интерперсональных отношений и субкультуры контингента осужденных4,  

Дикопольцев Д.Е. установил, что суициду в ходе следствия 

способствуют:  

1) неопределенность ситуации;  

2) авторитарная среда;  

3) потеря контроля над событиями собственной жизни;  

4) лишение контактов с близкими и дефицит социально-психологической 

поддержки;  

5) чувство стыда за содеянное и страх перед лишением свободы;  

6) антигуманные аспекты заключения под стражу в СИЗО5. 

Со временем к этому перечню факторов добавляются новые: знакомство с 

материалами уголовного дела, предъявление обвинения, приближение даты 

суда и вынесение приговора.  

Риск суицида возрастает, если подследственный злоупотреблял 

алкоголем  

или употреблял наркотики, в прошлом совершал парасуицид и/или 

страдает психическим расстройством. 

Нередко конечной целью суицидальных действий подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых может быть не уход из жизни, а вторичная выгода. 

Так, человек пытается добиться особых условий содержания или признания его 

психически невменяемым.  

Наибольший уровень суицидов наблюдался в тюрьмах и СИЗО, 

осуществляющих покамерное содержание. Это означает, что необходимость 

усиления профилактики самоубийств в данных видах учреждений возрастает. 

Основным способом самоубийства в местах заключения является 

самоповешение (удушение) как наиболее доступный. Второе место занимает 

нанесение самоповреждений (чаще «вскрытие вен»), сопровождающихся  

кровопотерей. Падение с высоты как способ суицида не получило 

широкое распространение в местах лишения свободы в связи с особенностями 

их архитектуры (высота зданий 2-3 этажа, наличие решеток).  

По данным Е. В. Сараева, К. Р. Долматова было выделено несколько 

групп суицидального риска среди осужденных: 

1. Суицид как «единственно верное решение» или как месть.  

В данном случае суицид может быть результатом нежелания 

прислушаться к другим, принять их совет по решению сложной проблемы, 

бескомпромиссность в принятии решения сужает выбор вариантов выхода из 

ситуации, а нетерпимость к другим заставляет поступать вопреки их советам. 

Суицид может быть результатом мести другим людям за что-либо.  

Суицидальный риск в этой группе можно снизить, научив человека 

прислушиваться к другим, полагаться на другого человека или изобретать 

 
4 Обросов И. Ф. Расстройства личности у осужденных в местах лишения свободы (клинико-динамический и 

медико-социальные аспекты). автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 2004. с. 43. 
5 Дикопольцев Д.Е. О способах и причинах самоубийств осужденных в местах лишения свободы.// Новая наука: 

современное состояние и пути развития. 2016. № 9. с. 84-85. 
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несколько решений проблемного вопроса, видеть их плюсы и минусы, 

правильно оценивать свои возможности и расставлять приоритеты.  

2. Суицид как уход от психического напряжения.  

Люди, которые попадают в данную группу, испытывают хроническую 

фрустрацию, постоянную озлобленность и тревожность, они неспособны 

адаптироваться к новым условиям долгое время. Переживание данных 

состояний истощает человека, и он может принять решение избавить себя от 

постоянного напряжения путем самоубийства. Для профилактики суицида в 

данной группе заключенных необходимо обратить внимание на развитие 

гибкости мышления, снижение тревожности, агрессивности и фрустрации.  

3. Аффективный суицид.  

В указанном случае самоубийство может иметь аффективный характер. 

Человек не будет долгое время обдумывать, как и когда ему уйти из жизни или 

до определенного момента вообще не думать о суициде. Однако какая-либо 

психотравмирующая ситуация может настолько сузить сознание осужденного, 

отключив его рациональное мышление, что единственным выходом может 

стать самоубийство. Для предотвращения самоубийства, во-первых, 

необходимо постоянно отслеживать состояние заключенного, чтобы 

предотвратить попытку на эмоциях уйти из жизни, а во-вторых, научить 

человека сбрасывать эмоциональное напряжение социально приемлемыми 

способами, распознавать свое состояние и управлять им.  

4. Демонстративный суицид (суицид как демонстрация уникальности).  

Данная группа осужденных считают себя и свою ситуацию уникальной и 

всячески демонстрируют это. Из неординарной ситуации не может быть 

банальных выходов, поэтому человек может «соригинальничать» и обратиться 

к самоубийству. Возможен еще один вариант – десуицид, когда цель не своя 

смерть, а манипуляция окружением для получения от них желаемых благ.  

В подобном случае необходимо донести до заключенных, что их 

ситуация не является исключительной, показать им, что путем манипуляций 

достичь удовлетворения желаний не получится.  

5. Суицид как результат разрушения Я-образа.  

При попадании в такую группу, заключенный чувствует себя никчемным, 

ненужным, несостоятельным, он считает себя плохим. Возможно, это связано с 

виной за совершенное преступление, а возможно с тем, что человек изолирован 

от реальной жизни, и это заставляет его чувствовать себя некомпетентным. 

Вместе с тем человек не способен планировать собственное будущее, так как он 

зациклен на сложившейся ситуации и не уверен в своих силах. Неверие в себя и 

отсутствие надежд на будущее может привести отчаявшегося осужденного к 

самоубийству. Избежать суицида в данной группе можно путем поднятия 

самооценки индивида, указания ему его личностных ресурсов и возможностей, 

развития способности планирования будущего.  

6. Суицид как уход от враждебного мира.  

В этом случае мир представляется плохим, враждебным, отношения с 

окружающими не удовлетворяют, а самоубийство представляется 
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привлекательным. Человек может уйти из жизни, решив, что его никто не 

понимает и не принимает. У осужденных данной группы необходимо 

сформировать положительное восприятие окружающего мира путем 

налаживания его отношений с сокамерниками, родными и друзьями, 

нивелировать привлекательность суицида6. 

Необходим индивидуальный подход к каждому осужденному, следует 

знать о его физическом и психическом здоровье, психологическом состоянии, 

социальной ситуации за пределами колонии и в ней, учитывать личностные 

качества, отношение осужденного к миру и к себе. Таким образом, психологам 

уголовно-исполнительной системы следует дифференцированно подходить к 

организации профилактических мероприятий, учитывая при этом особенности 

осужденных, как на индивидуальном, так и на социальном уровне.

 
6 Сараева Е.В., Долматова К.Р. Особенности суицидального риска осужденных, отбывающие наказание в 

местах лишение свободы. // Прикладная юридическая психология № 2. 2018. с. 81. 
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Чекмарева Т.А, 

Научный руководитель:  Калистратова Т.Д., 

к.пед.н., доцент 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

АДАПТАЦИИ 

 

В настоящее время наше общество вступило на путь глобализации, что не 

обошло и Российскую систему образования. Одной из важнейших тенденций 

современного образования является привлечение иностранных студентов в 

нашу страну. Численность иностранных студентов с каждым годом 

неукоснительно растет. С поступлением в иностранный вуз студенты попадают 

в абсолютно новую социальную, языковую и культурную среду, к которой им 

предстоит адаптироваться для более успешного обучения.  

Целью данной работы является проведение теоретического анализа 

литературы по межкультурной адаптации. Для достижения поставленной цели 

необходимо изучить соответствующую литературу. 

История возникновения термина «межкультурная адаптация» можно 

отнести к началу 20 века. И.А. Мнацаканян говорит о том, что межкультурная 

адаптация – понятие относительно новое. На данный момент хорошо изучена 

область социально-психологической адаптации, однако феномен 

межкультурной адаптации изучен слабо. Многие ученые выделяют 

межкультурную адаптацию как тип социально-психологической адаптации. 

Первые попытки изучения были сделаны этнологами Р.Редфилд, Р.Линтон и М-

Херсковиц в рамках изучения аккультурации. Они определяли аккультурацию, 

как длительный и непосредственный межгрупповой контакт, ведущий к 

изменению паттернов групп. Аккультурация считалась групповым феноменом, 

психологическая аккультурация – изменения, происходящие на уровне 

отдельного индивида. Однако, ученые отмечали, что отдельный индивид 

должен был относиться к определенной культурной группе, а изменения, 

происходящие на индивидуальном уровне, должны были воздействовать на 

группу в целом. 

В середине 20 века появляется интерес к межкультурной адаптации. 

Попытки были сделаны психиатрами с акцентом на патологические и 

неврологические расстройства. Специалисты отмечали, что 

неадаптированность к новой культурной среде может вести даже к 

преступному поведению. 

Т.Г. Стефаненко вводит определение «межкультурная адаптация – 

процесс вхождения личности в новую культурную среду, осваивая ее ценности, 

нормы, язык и культуры. Подлинной адаптацией можно называть только ту, 

которая идет не в ущерб собственной культуре».  

Исследования, проведенные в рамках межкультурной адаптации, 

проводились на беженцах и временных переселенцах, позднее на волонтерах и 

миссионерах. Область студенчества остается малоизученной. 
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Л. Уард говорит о том, что иностранным студентам предстоит 

адаптироваться не только к внутривузовским особенностям, но и в целом 

преодолеть культурный, языковой барьеры, привыкнуть к новому окружению. 

Ученый отмечает, что у иностранных студентов зачастую наблюдаются жалобы 

на общее физическое состояние, они могут быть небрежны и замкнуты.  Л. 

Уард предлагает использовать термин «синдром шокированного студента». 

Проблема адаптации иностранных студентов была эмпирически изучена 

и освещена в статье Е.Д. Максимчук, которая отмечает, что межкультурные 

различия ведут к культурной дистанции с представителями страны пребывания. 

К.Оберг вводит понятие «культурный шок». Симптомы культурного шока 

довольно разнообразны: от постоянного беспокойства за качество пищи до 

попытки самоубийства. Недовольство ситуацией, несоответствие ожидаемого и 

реального может приводить к агрессивному поведению и враждебности по 

отношению к представителям страны пребывания. 

Зачастую культурный шок несет негативные последствия, однако он 

может способствовать саморазвитию и личностному росту. Так Дж. Берри 

предлает использовать вместо термина «культурный шок» - термин «стресс 

аккультурации», объясняя это тем, что «шок» - эмоционально негативно 

окрашен. Между тем, данное явление способствует тому, что индивид может 

оценить масштабы своей проблемы и найти возможные пути решения, что 

является положительным моментом. 

Проблему культурного шока принято рассматривать в рамках кривой 

процесса адаптации С. Лисгарда. Г. Триандис выделяет на основании данной 

кривой 5 основных этапов межкультурной адаптации: I этап носит название 

«медовый месяц». На данном этапе иностранец чувствует себя в приподнятом 

расположении духа, энтузиазм зашкаливает. Объясняется это тем, что зачастую 

для гостя создаются все необходимые условия, чтобы он чувствовал себя «как 

дома». 

Уже на следующем II этапе иностранец сталкивается с непониманием 

окружающих, окружающая действительность начинает давить. Именно в 

период наступления II этапа характерна замкнутость по отношению к местному 

населению, что приводит к общению с земляками. Следует отметить, что 

некоторые исследователи проводят некоторую параллель между культурным 

шоком и когнитивным диссонансом. 

III этап характеризуется тем, что уровень культурного шока достигает 

критического. Неадаптированным иностранцам приходится вернуться на 

родину. Г. Триандис отмечает, что на практике такое происходит редко и 

«чужак» находит поддержку и способ адаптироваться к новой культуре, 

окружению, изучают язык – чем и определяется IV этап межкультурной 

адаптации. 

На V этапе происходит завершения периода адаптации. Индивид 

включается в окружающую среду, происходит полная интеграция среды и 

индивида. 
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Межкультурная адаптация по Г. Триандису соответствует U- образной 

кривой: хорошо, хуже, совсем плохо, лучше хорошо. Однако по мере 

пребывания на родину иностранца ждет не очень приятный факт – феномен 

реадаптации. Например, исследование, в котором принимали участие студенты-

немцы, показало, что студентов раздражали действия своих соотечественников, 

на которые ранее они не обращали внимание. Одним из таких раздражителей 

была излишняя скрупулезность. Возвращение в страну приводит к культурному 

шоку и требует реадаптации. Полный цикл адаптации и реадаптации называют 

W-образной кривой. Впервые проблему адаптации иностранных студентов 

рассмотрел С. Лисгард, проведя исследование на скандинавских студентах в 

1955 году в США. Основным положением было, что процесс адаптации 

напрямую зависит от времени пребывания в стране. Ученый выделял три 

основных периода межкультурной адаптации: 

Первоначальный ему соответствует I этап адаптации по Г. Триандису. 

Далее следует период депрессии, который сопровождается культурным шоком. 

В случае успешного преодоления студентов-иностранцев ожидает период 

восстановления.  

Последние исследования показали нецелесообразность использования U- 

и W-образной кривых, т к далеко не каждый проходит через все стадии, 

указанные С. Лизгардом и Г. Триандисом, необязательно межкультурная 

адаптация начинается с I этапа и не всегда возвращение на родину является 

травмирующим событием и требует новой адаптации. 

На основе проведенного теоретического анализа литературы следует 

отметить, что исследование межкультурной адаптации до недавнего времени 

проводилось в рамках аккультурации и социально-психологической адаптации. 

Культурный шок во время протекания межкультурной адаптации не всегда 

несет негативные последствия, может служить толчком к личностному 

развитию. Приобщаясь к новой культурной среде и языку, появляется 

возможность получить бесценный жизненный опыт.

 

 

Янбулатова К.Р. 

Научный руководитель: Пантелеев А.Ф.,  

к.психол.н., доцент 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКА И САМООЦЕНКИ 

 

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. 

Основы формирования самооценки закладываются в раннем детстве. 
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Раннее обращение к решению проблемы самооценки конкретной личности 

имеет большое значение для её развития, усвоения социальных стандартов, 

социализации личности в целом1. Особую актуальность, сегодня, 

приобретает проблема воспитания альтруистической личности. Особенно 

актуальна эта проблема в воспитании альтруистической установки 

дошкольников, так как в этом возрасте дети начинают приобретать навыки 

взаимоотношений друг с другом. Важно заложить основу проявления 

альтруистического поведения для того, чтобы данная категория детей 

могла научиться адекватному общению со сверстниками, но при этом не в 

ущерб своим собственным интересам2.  

В связи с вышесказанным возникла гипотеза взаимосвязи 

альтруистической направленности личности дошкольника и его 

самооценки.  Для выявления предполагаемой взаимосвязи была 

разработана и использована методика на основе психомоторного теста 

Пантелеева А. Ф., которая дает наглядную возможность ребенку оценить 

себя, выполняя поставленную перед ним задачу, тем самым демонстрируя 

адекватную или неадекватную - завышенную или заниженную самооценку. 

Альтруистическая направленность дошкольника выявлялась с 

применением теста Пантелеева А.Ф. «Яблоко», представляющего собой 

методику проективного типа, предназначенная для оценки принятия 

ребёнком другого, способности к эмпатии, наличии эгоистических 

тенденций и задатков альтруистической направленности в поведении. 

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие дети 

старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет, воспитанники детского сада, 

всего 32 ребенка. Исследование проходило в три этапа. Первый этап 

заключался в исследовании самооценки дошкольников с помощью 

психомоторного теста, второй-исследование альтруистической 

направленности с применением проективного теста «Яблоко», третий –

сравнительный анализ данных двух методик и поиск ответа на 

выдвинутую гипотезу. Рассмотрим каждый этап более подробно. 

В качестве стимульного материала психомоторного теста для 

исследования самооценки использовались 10 стальных цилиндрических 

стержней, сужающихся, с одной стороны, имеющие горизонтальный срез 

разного диаметра. Диаметр среза с первого стержня до десятого становится 

все уже, усложняя условия выполнения поставленной задачи перед 

ребенком. При подготовке стимульного материала была решена проблема 

в маркировании трудности задания для восприятия ребенка. Мы решили 

маркировать степень сложности в цветовом спектре одного цвета (синего), 

переходя от светло-голубого к черному. Для точности установления 

 
1 Зубова Л.В. Роль семейной педагогики в становлении личности ребенка. Статья. Вестник. М., 2002.N 7. 54-

65с. 
2 Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. 2-изд., доп., испр. и перераб. М.: Издательская 

корпорация «Логос», 2000. 384с. 
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выбранного ребенком стержня, стимульный материал был пронумерован в 

соответствии сложности задания, от 1 до 10.  

Внешнее оформление позволяло ребенку предварительно оценить 

трудность решаемой задачи, самому идентифицировать свой «успех» или 

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

как адекватную или неадекватную - завышенную или заниженную. 

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 

соотносят трудность задания с интенсивностью окрашенности стержня - 

это 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 наудачу и неудачу. 

При анализе данных 32 испытуемых по следующим критериям: 

оценка личности воспитателем, результатам наблюдения и исследования, 

адекватная самооценка характерна 37,5% (12 дошкольникам), завышенная 

самооценка 12,5% (4 дошкольникам), заниженная самооценка также 12,5% 

(4 дошкольникам). У остальных 37,5% (12 дошкольников) самооценка по 

результатам исследования отличается от оценки воспитателя группы и 

результатам наблюдения за ребенком. Анализируя полученные данные в 

результате применения методики, было установлено, что из 32 

испытуемых у 62,5% (20 дошкольников) самооценка коррелирует с 

результатами наблюдения за поведением ребенка, с экспертными 

оценками личности воспитателя группы и психолога с самооценкой по 

данным исследования. 
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Рис.1. Результаты психомоторного теста Пантелеева А.Ф. 

Рис.1. Результаты психомоторного теста Пантелеева А.Ф. 

В основу исследования взаимосвязи альтруистической 

направленности дошкольника и его самооценки были взяты данные 

группы из 62,5% (20 детей) выделенной из 100% (32 дошкольников), 

прошедших тестирование. На основе выделенных групп самооценки   был 

проведен второй этап исследования-выявление альтруистической 

направленности дошкольника с целью выявления взаимосвязи этого 

показателя с самооценкой. 

 При прохождении теста «Яблоко» ребёнку предлагался сложенный 

пополам лист бумаги формата А4, простой карандаш. На первой странице 

листа ребёнку предлагалось нарисовать яблоко (вкусное, сочное, которое 

хочется съесть), которое по своей сути является идеалом. После этого лист 

разворачивался, и предлагалось нарисовать яблоко своему близкому 

человеку (родителю, другу). После того, как нарисованы яблоки, 

эксперимент окончен. 

  При обработке данных оценивалось расположение яблока (для себя 

и другого) на листе бумаги. Так, например, если сам ребёнок нарисовал 

яблока для себя в центре, а для другого внизу, то это диагностические 

показатели отношения к себе и другому. Кроме всего этого 

анализировалось качество изображения (прорисовка деталей, их 

количество), качество рисунка в целом. Общими показателями невысокой 

способности принять позиции другого, уступать, быть неспособным к 

коллективному общению в группе, а в последующем и в классе, наличию 

эгоистических тенденций поведения служит повышенная акцентуация 

изображения всего того, что касается себя (размер яблока для себя и для 

другого, расположение на листе бумаги и т.д.). Тщательность проработки 

рисунка в отношении самого себя, стремление к детализированию, 

украшениям также свидетельствуют о сниженной способности к эмпатии и 

наличие у ребёнка эгоцентризма. Общий вывод о способности ребёнка к 
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альтруистическому поведению делается на основе сравнения и смысловой 

оценки совокупности отдельных выделяемых признаков прорисовки 

яблока. 

В итоге проведенной работы мы получили следующие выводы. Из 20 

дошкольников у 45% (9 детей) наблюдалась альтруистическая 

направленность поведения, у остальных 55% (11 дошкольников) 

эгоцентрическая направленность. При сравнительном анализе результатов 

двух методик у 60% дошкольников (12 детей) с адекватной самооценкой 

альтруистическая направленность присуща 25%(5 дошкольникам), 

эгоцентрическая направленность поведения по результатам теста 

«Яблоко» 35% (7 дошкольникам), 20% (4 участникам) эксперимента 

присуща неадекватная- завышенная самооценка, 10% (2 дошкольникам) 

характерна альтруистическая направленность поведения и 10% (2 

дошкольникам) эгоцентрическая направленность. Остальным 20% 4 

дошкольникам присуща заниженная самооценка. Также 10% (2 

дошкольникам) характерна альтруистическая направленность поведения и 

10% (2 дошкольникам) эгоцентрическая направленность. 

 
Рис.2. Результаты проведения теста “Яблоко” 

 
 

Как видно из полученных данных, существует   различие между 

направленностью личности дошкольника и его самооценкой. Из полученных 

предварительных данных следует, что при завышенной и заниженной 

самооценках эгоцентрическая и альтруистическая направленность 

равновероятны, при адекватной самооценке соотношение меняется, 

эгоцентрическая направленность преобладает над альтруистической. Можно 

утверждать, что полученные данные о взаимосвязи характера самооценки и 

направленности личности дошкольника раскрывают динамику процесса 

становления направленности. Возможным объяснением на первый взгляд 

парадоксального результата служит динамика личностного развития 

дошкольника: возникновение в этом процессе   определенной направленности 

мы связываем с процессом самопознания ребенка, возникновением 

способности понять свои возможности.  
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 Козлова С.А. и Куликова Т. А., полагают, что формирование любого 

нравственного качества (в т.ч. и альтруизма) выражается в формуле: знания и 

представления + мотивы + чувства и отношения + навыки и привычки + 

поступки и поведение = нравственное качество3. То есть формирование 

альтруизма должно формироваться осознанно. Поэтому нужны знания, на 

основе которых у ребенка будут складываться представления о сущности 

альтруизма, о его необходимости и о преимуществах овладения им. По мнению 

Штольца Х., дошкольный (особенно старший) возраст характеризуется тем, что 

в этом возрасте дети осознают значимость нравственных законов, правил 

поведения, а также развивается способность думать о последствиях своих 

поступков. У ребёнка оформляется, так называемая, внутренняя позиция, 

характеризующаяся устойчивой системой отношений к себе и к окружающим. 

Внутренняя позиция становится исходным пунктом для формирования не 

только альтруизма, но других нравственных качеств4. Неадекватная, 

завышенная или заниженная самооценки, по - видимому, не позволяют ребенку 

перейти на следующий этап формирования личности - направленности, что и 

выражается в равновероятности альтруистической и эгоцентрической 

направленности.   

Полученные в ходе проведенного нами исследования результаты дают 

основание для предположения о том, что альтруизм и эгоизм (эгоцентризм) как 

свойства личности возникают на фоне адекватного самопознания, то есть 

являются   осознаваемой позицией личности, результатом выбора жизненной 

стратегии.  

 
3 Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: Учеб. Пособие для студ. сред. пед. учеб. Заведений / С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова. – М.: Академия, 2001. – 317 с. 
147 Штольц, Х. Как воспитать нравственное поведение? / Х. Штольц. – М.: Просвещение, 1986. – 375  
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СЕКЦИЯ 6.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ И ЗОНЫ РИСКА
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА (НА ПРИМЕРЕ 

"ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СГУ") 

 

 Дискуссия о проблемах современного образования в России в 

последнее время только набирает обороты. Причем, в эту дискуссию включены 

представители как профессионального сообщества педагогов и психологов, так 

и представители других областей. Большое влияние на вопрос определения 

будущего отечественного образования оказывают, в том числе, представители 

крупных бизнес-структур: они не только выступают в качестве экспертов, но и 

инициирует значимые исследования и проекты в области образования. Их 

заинтересованность, как будущих работодателей современных школьников, 

очевидна. Постоянный диалог приводит к определенным результатам по 

«сближению курсов» системы образования и запросов бизнеса: например, 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3++) 

высшего образования предполагают выстраивание обучения в полном 

соответствии с профессиональными стандартами. Тем не менее, разрыв между 

настоящим уровнем подготовки выпускников и общественным запросом 

остается существенным. Профессиональное сообщество предлагает все новые и 

новые пути решения накопившихся проблем. На наш взгляд, «перегиб» в 

сторону инноваций в образовании не всегда оправдан. В богатейшей истории 

отечественной педагогики найдется не мало «полезных инструментов», не 

обосновано забытых, чей потенциал не был исчерпан, а их правильное 

использование может оказать существенное влияние на уровень подготовки 

выпускника. К таким «инструментам», на наш взгляд, относится концепция 

педагогической поддержки О. С. Газмана.  

 Концепция педагогической поддержки, становление которой 

пришлось на 1985-1991гг., была призвана «преодолеть односторонность в 

развитии школьников»1. Основоположник концепции – Олег Семенович Газман 

– называл сложившуюся школьную систему обучения-воспитания 

«педагогикой необходимости» или «педагогикой социализации», понимая под 

социализацией «процесс и результат усвоения человеком исторически 

выбранных социальных норм, ценностей, отношений, способов общения с 

духовной и материальной культурой»2. В свою очередь, педагогическая 

поддержка должна была выполнять вторую необходимую функцию 

образования – индивидуализацию личности ребенка, предполагающую 

«деятельность взрослого и самого учащегося по поддержке и развитию того 

 
1 Иванов А.В. Становление теории и практики педагогической поддержки // Новые ценности образования. 2007. 

Т.31, вып.1. С. 2-39.  
2 Газман О.С. Гуманизм и свобода // Гуманизация воспитания в современных условиях. - М., 1990.  
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единого, особого, своеобразного, что заложено в данном индивиде от природы 

или что он приобрел в индивидуальном опыте»2. Согласно О. С. Газману, 

индивидуализация включает в себя три основных взаимосвязанных аспекта: 

помощь ребенку в реализации его базовых потребностей; создание условий, 

позволяющих наиболее полно реализовать способности ребенка; помощь 

ребенку в развитии способности к самоопределению2ф. При этом помощь не 

предполагает какого-либо «навязывания поступков» со стороны взрослого, в 

основу положен принцип побуждения ребенка к самостоятельному осознанию 

и действию. Вообще, «самость» (саморазвитие, самосознание, 

самоопределение, самореализация, самодеятельность) – ключевое понятие и 

основа содержания педагогической поддержки. По мнению Н. Б. Крыловой, 

поощрение педагогом самостоятельных поступков ребенка и есть 

«экзистенциальная природа» педагогической поддержки, так как при этом 

педагог «побуждает его (ребенка – прим.) к осознанию жизненной, 

нравственной и образовательной ценности его выбора и ответственности»3.  

 Концепция, предложенная О. С. Газманом и получившая развитие в 

работах его коллег и учеников, отличается логичностью, простотой, но, в то же 

время, глубиной идеи. Но еще одним ее неоспоримым преимуществом стало 

огромное практическое значение. В конце 1980ых – начале 1990ых годов была 

проведена работа по развитию института классных воспитателей 

(освобожденных классных руководителей), которые и должны были воплощать 

в школьной действительности идеи педагогической поддержки. Группой 

ученых под руководством О. С. Газмана была разработана модель школы, 

включающая классных воспитателей, подготовлены программы 

воспитательной работы, разработаны должностные инструкции классного 

воспитателя, функции, содержание, формы и методы его работы. Были 

организованы семинары по подготовке новых специалистов. На 

законодательном уровне школы получили возможность введения должности 

освобожденного классного руководителя. В некоторых регионах страны (в том 

числе, в Саратовской области) такие эксперименты были проведены и 

результаты показали высокую эффективность новой модели. По сути, она стала 

переходом от идеи «Ребенок – субъект воспитания» к конкретным 

методическим решениям, применимым в массовой школе. Но по ряду причин 

(не всегда объективных) должность классного воспитателя «не прижилась», а 

идеи педагогической поддержки не получили должного распространения в 

современной школе.  

 Со времени разработки концепции прошло почти 30 лет, 

правомерно ли утверждать, что ее идеи актуальны в настоящее время? 

Полагаем, педагогическая поддержка востребована сейчас не менее (а может и 

более), чем 30 лет назад. Ее актуальность подтверждается запросами общества 

к современному человеку, так называемыми «навыками XXI века». 

 
3 Крылова Н.Б. Проблема индивидуализации ребенка в образовании: преодоленные и непреодоленные барьеры 

// Новые ценности образования. 2007. Т.31, вып.1. С. 183-197. 
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Аналитические источники приводят различные списки таких навыков, но, тем 

не менее, возможно выделить общие моменты:  

− адаптивность (способность работать в условиях 

неопределенности);  

− способность к обработке и анализу информации;  

− способность к творчеству (креативности);  

− критическое мышление;  

− способность к принятию риска и ответственности;  

− гибкость в обучении, и т.д.4 5. 

Очевидно, что содержание педагогической поддержки (саморазвитие, 

самосознание, самоопределение, самореализация, самодеятельность) 

непосредственно связано с формированием перечисленных навыков. Так, 

например, проявление творчества и креативности во взрослом возрасте – 

следствие возможности самореализации и самодеятельности ребенка, в том 

числе, в школе и т.д.  

К сожалению, как было сказано выше, в современной отечественной 

системе образования найдется совсем немного школ, реализующих в полной 

мере принципы педагогической поддержки. Обстоятельства, препятствующие 

распространению концепции, описаны Н. Н. Михайловой и С. М. Юсфиным6. 

Тем не менее, на наш взгляд, идеи О. С. Газмана и его коллег могут и должны 

получать дальнейшее развитие.  

Направлением такого развития может стать распространение идей 

педагогической поддержки за пределы школы. Современный школьник редко 

получает образование в широком смысле только в школе. Причем, помимо 

традиционных видов дополнительного образования (кружки и секции в домах 

творчества) развивается индивидуальное обучение (занятия с репетитором, 

семейное обучение), дополнительные занятия на базе вузов, частных 

образовательных центров, онлайн обучение и т.д. По данным статистики по 

стране на 2017 год около 43% старшеклассников (10-11 класс) посещают хотя 

бы одного репетитора7. Озвученный выше тезис подтверждают результаты 

проведенного нами опроса старшеклассников, участников областной летней 

школы для одаренных детей «Созвездие». Участниками школы становятся 

победители и призеры предметных олимпиад и конкурсов различного уровня, 

более половины из них (54%) обучаются в лицеях или гимназиях, из чего 

можно сделать вывод о достаточно высоком уровне образования в 

 
4 Бутенко В., Полунин К., Котов И., Сычева Е., Степаненко А., Занина Е., Ломп С., Руденко В., Топольская Е. 

Россия 2025: от кадров к талантам. 2017, октябрь // URL: http://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf (дата обращения 22.07.2019). 
5 Oppong T. The most valuable and Timeless skills you need to thrive in the 21st century. 2018, декабрь // URL: 

https://medium.com/swlh/the-most-valuable-and-timeless-skills-you-need-to-thrive-in-the-21st-century-98b0f0ebdf55 

(дата обращения 22.07.2019). 
6 Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. К вопросу о «граблях» педагогической инноватики // Новые ценности 

образования. 2007. Т.31, вып.1. С. 48-55.  
7 Исследовательский центр портала Superjob.ru. Почти половина российских семей, где 

есть старшеклассники, оплачивает репетиторов // URL: https://www.superjob.ru/research/articles/112087/pochti-

polovina-rossijskih-semej/ (дата обращения 22.07.2019) 

https://medium.com/swlh/the-most-valuable-and-timeless-skills-you-need-to-thrive-in-the-21st-century-98b0f0ebdf55
https://www.superjob.ru/research/articles/112087/pochti-polovina-rossijskih-semej/
https://www.superjob.ru/research/articles/112087/pochti-polovina-rossijskih-semej/
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представленных учебных заведениях. Тем не менее, хотя бы одного репетитора 

посещают 55% опрошенных, онлайн обучение хотя бы один раз проходили 

более трети (36%).  

Активно включаться в развитие и реализацию идей педагогической 

поддержки, на наш взгляд, могут и должны вузы. Во-первых, развитие идей 

должно осуществляться на базе богатой педагогической научной школы 

(которая, несомненно, есть в Саратовском национальном исследовательском 

государственном университете имени Н. Г. Чернышевского). Во-вторых, 

университет, будучи локомотивом развития науки региона, может познакомить 

школьника с актуальными направлениями научного развития, сферами его 

внедрения, реализовать познавательную потребность подростка. В-третьих, вуз 

«богат» человеческим потенциалом: сотрудники и выпускники университета 

могут стать наставниками, примерами для подражания растущего поколения.  

В 2018 году на базе СГУ был создан Центр поддержки одаренных детей. 

Основными направлениями его работы стали выявление способностей 

школьников, педагогическая поддержка, научно-методическое сопровождение 

по вопросам одаренности. Стоит отметить, что в своей работе мы 

ориентируемся на представления об одаренности, предполагающие 

возможность наличия у детей как явной, так и скрытой, потенциальной 

одаренности (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Р. В. Комаров и др.)8 9. В 

связи с этим, мероприятия Центра открыты для всех желающих, нет 

предварительного отбора, и, по сути, «главным условием» участие становится 

личное желание подростка. Таким образом, соблюдается принцип «не 

навязывания» и создаются условия для развития и реализации способностей 

школьников.  

Одним из форматов, предлагаемых Центром, стали встречи школьников с 

выпускниками СГУ, востребованными специалистами, профессионалами в 

различных областях. Проект получил название «Открытые встречи». Основной 

упор лекторы делают на обобщение личного опыта профессионального 

становления, краткое описание представляемой ими профессиональной 

области, перспективы ее развития. Отдельного внимания заслуживает 

обсуждение навыков и компетенций, востребованных в конкретной области и 

на рынке труда вообще. Важно, что встречи проходят в неформальной, 

свободной обстановке, а школьники могут задать любой вопрос по теме. Таким 

образом, беседы получаются максимально доверительными и личностно 

значимыми, избегается ситуация «наставлений» со стороны старших. Такой 

формат служит примером эффективного взаимодействия будущих работников 

и потенциальных работодателей – представителей бизнес-сообщества (о 

развитии которого говорилось ранее). Востребованность формата 

подтверждается результатами исследования. В 77% ответов старшеклассников 

на вопрос «От кого Тебе было бы интереснее услышать о знаниях и навыках, 

 
8 Рабочая концепция одаренности. 2-е изд., расшир. и перераб. / Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, 

Ю. Д. Бабаева и др. М. : Министерство образования Российской Федерации, 2003. 94 с.  
9 Комаров Р. В. Введение в психологию одаренности. М. : Издатель Мархотин П. Ю., 2015. 116 с.  
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которые необходимы современному человеку» присутствовал вариант 

«Работник крупной компании, востребованный специалист».  

 Другой формат реализации педагогической поддержки – серии 

научно-популярных лекций и занятий преподавателей СГУ («Умные недели»). 

Основные задачи формата: «выход» за пределы школьного понимания науки и 

научной деятельности; знакомство школьников с передовыми направлениями 

научного развития; формирование образа современного ученого. Свободный 

формат проведения и возможность прямого общения позволяют школьнику 

лучше понять, «примерить на себя» разные направления, а также реализовать 

познавательную потребность. 

Важнейшими направлениями работы, реализующими идеи поддержки, на 

наш взгляд, являются беседы и консультации психолога. Исследование, о 

котором говорилось выше, показывает, что среди подростков существует 

запрос на познание некоторых психологических аспектов. В частности, 

встречаются такие формулировки: «как правильно понимать друг друга», «как 

правильно понимать и ставить цели», «как сделать верный выбор». Психолог 

Центра регулярно проводит занятия и лекции, на которых поднимаются 

насущные для подростков вопросы. Например, темами занятий становились 

«Эмоции и общение» (механизм формирования первого впечатления о другом 

человеке) или «Как без нервов подготовиться к экзамену» и т.д. Аналогичные 

занятия могут быть проведены и в школах. Но, во-первых, не во всех школах 

этому направлению уделяется достаточное внимание. Во-вторых, 

«необязательность» мероприятия Центра и выход за пределы школы, часто 

позволяет подростку чувствовать себя свободнее, не стесняться задавать 

вопросы.  

Научно-методическое сопровождение реализуемое, в том числе, в форме 

семинаров для учителей и родителей, также имеет косвенное отношение к 

педагогической поддержке старшеклассников. На семинарах затрагивается 

темы, связанные с возрастными особенностями, кризисами и 

новообразованиями, рассматриваются и популяризируются понятия 

способностей, потенциальной одаренности, педагогической поддержки и т.д. 

Понимание взрослыми особенностей и потребностей старшеклассника, 

несомненно, приводит к улучшению климата вокруг подростка. Что, в свою 

очередь, способствует созданию благоприятной среды для наилучшей 

реализации индивидуальных особенностей старшеклассников.  

Описанные мероприятия Центра поддержки одаренных детей СГУ – 

первые шаги в области реализации и распространения идей, заложенных 

О. С. Газманом и его последователями. Существенным их недостатком остается 

дискретность. Необходимы системные, долговременные проекты. 

Перспективными, на наш взгляд, могут стать выстроенные на базе вуза 

полноценная система профориентации школьников, институт наставничества. 

Тем не менее, и описанные выше форматы демонстрируют свою 

востребованность и эффективность. Во-первых, мы получаем положительные 

отзывы от учителей и родителей, которые свидельствуют о том, что 
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мероприятия не оставляют школьников равнодушными, дискуссия 

продолжается и после мероприятия, у подростков укрепляется познавательная 

мотивация. Во-вторых, показателем служит тот факт, что многие школьники, 

посетившие Центр, самостоятельно следят за следующими мероприятиями, 

приходят снова, приглашают одноклассников. Образовательная среда 

университета помогает им поддержать индивидуальный интерес, помочь 

сделать профессиональный выбор или укрепить его, открывает перспективы 

различных профессиональных сфер, в том числе не связанных напрямую с 

наукой. 

 

 
Жевага А. В. 

Научный руководитель: Курчатова Н.Ю.,  

к.пед.н., доцент. 

ОБУЧАЮЩИЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Понятие «онлайн-курс» не имеет точного и единого определения и 

довольно часто полностью отождествляется с понятием МООК (массовый 

открытый онлайн курс). В данной статье не производится разграничение 

данных понятий, и составленная классификация будет учитывать МООК как 

часть понятия «онлайн-курсов». За основу взято определение  

Н. В. Гречушкиной: «Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – это онлайн-

курс, характерным признаком которого является открытый доступ (без 

ограничений) к учебным и контрольно-измерительным материалам курса для 

слушателей в объёме, достаточном для достижения запланированных 

(заявленных) результатов обучения и их оценки.»1 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что онлайн-курсы 

являются уникальной онлайн-средой обучения и поэтому заслуживают особого 

исследовательского внимания. Однако, несмотря на это, основная часть 

исследований сосредоточена на их потенциале по демократизации доступа к 

знаниям, и только небольшая часть работ затрагивает сам процесс обучения и 

результаты работы онлайн-курсов без рассмотрения различных видов. А 

поскольку технология онлайн-обучения в виде курсов начинает набирать 

популярность в России, отечественные исследователи только обращают 

внимание на проблему создания классификации онлайн-курсов. На наш взгляд, 

классификация поможет преподавателям и студентам, старшим школьникам 

вдумчивее подойти к выбору того или иного обучающего ресурса. Именно ей и 

посвящено наше исследование.  

По расположению на интернет ресурсах онлайн-курсы 

дифференцируются на: курсы, расположенные на отдельных образовательных 

платформах (например, Сanvas.net, Сoursera, Открытое образование); курсы, 

 
1 Гречушкина Н.В. Онлайн-курс: определение и классификация // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 

6. С. 125-134. 
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расположенные на сайтах университетов (например, МГУ «Университет без 

границ», Онлайн-образование в НИУ ВШЭ); курсы, расположенные на сайтах 

государственных и частных компаний (например, Труд Всем. Работа в России, 

Яндекс.Практикум, Microsoft.Learn); курсы, проводимые через социальные сети 

(здесь чаще всего используется прямой эфир на самом сайте, рассылка 

информации и заданий через сообщения, группы в социальных сетях, которые 

также могут дополняться прямыми эфирами в социальной сети либо на 

отдельном сайте, например, pruffme.com). 

Классификации по провайдеру (образовательная/иная организация, 

частное лицо), по типу доступности (открытый, частично закрытый, закрытый 

курс) и по стоимости (бесплатные, частично платные, платные) тесно связаны 

между собой и часто определяют друг друга. Последние два могут полностью 

отождествляться.  Курсы с открытым доступом, материалы которых доступны 

для их слушателей без каких-либо ограничений. Такие курсы представляются 

образовательными учреждениями, частные же лица используют открытые 

курсы как мини-курсы для дальнейшего привлечения в закрытые полностью 

платные курсы. Частично открытые курсы, ограничивающие доступ к 

содержанию курса или получению сертификата. В частично открытых курсах 

слушателям дополнительно к бесплатному контенту также могут быть 

предложены платные разделы и услуги. Закрытые курсы в большинстве случаев 

являются коммерческими, прохождение которых возможно только на платной 

основе. Представляют собой курсы от частных лиц, корпоративные курсы. 

По типу решаемой задачи онлайн-курсы можно разделить на 

образовательные и просветительские. Образовательные курсы основаны на 

академических дисциплинах, которые в основном ведут преподаватели 

имеющие научные звания, опыт преподавания в учебных заведениях. В 

качестве подвидов такие курсы разделяются на академические курсы по 

дисциплинам образовательных программ школ, колледжей или вузов и курсы 

дополнительного образования, предназначенные для повышения 

квалификации, освоения дополнительных профессиональных компетенций или 

переподготовки специалистов в различных областях. Просветительские курсы 

не входят в какую-либо образовательную программу, могут проводиться 

любым человеком, вне зависимости от уровня знаний и компетенций в той или 

иной области. К данной категории относятся творческие курсы, а также 

некоторые бизнес-курсы. 

В тесной связи с делением, приведенным выше, находится классификация 

онлайн-курсов по типу познавательной активности. Информационные 

характеризуются стремлением обучающихся понять изучаемый материал в 

теории. Такие курсы включают в себя предоставляемый материал, тесты для 

закрепления и итоговую работу, которая также может быть представлена 

тестовыми заданиями. Практико-ориентированные онлайн-курсы 

характеризуются стремлением обучающихся к выявлению смысла изучаемого 

содержания, овладению способами применения полученных знаний в 
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практической деятельности. Деятельностные (творческие) онлайн-курсы 

направлены полностью на осуществление практической деятельности.2 

Онлайн-курсы также классифицируются по взаимодействию 

педагогических работников и обучающихся и роли преподавателя в процессе 

обучения. Преподаватель может читать лекции, выступая в роли диктора или 

оставаясь «за кадром»; осуществлять общее руководство самостоятельной 

познавательной деятельностью обучающихся; являться фасилитатором, коучем; 

вступать в общение со слушателями, консультировать их по учебным вопросам 

на форуме курса. По взаимодействию с преподавателями онлайн-курсы делятся 

на курсы с полным отсутствием общения преподавателя с реальными 

участниками (разновидностью данного вида выступают занятия, которые на 

видео или в онлайн режиме дополняются реальными дискуссиями со 

студентами в лекционном зале); курсы, в которых выделяется отдельный день в 

определенный период (например, 1 раз в неделю) или одно занятие полностью 

в конце курса на «вопрос-ответ» от преподавателя (при этом возможно три 

варианта: полностью в реальном времени, вопросы собираются в течение 

определенного времени и их сочетание); курсы с форумами обсуждения в 

реальном времени, где участники могут задать вопросы на протяжении всего 

занятия или в конце, когда специально выделяется на это время; курсы с 

индивидуальным общением с преподавателем (или наставником) через 

электронные письма либо в реальном времени по заданиям с обратной связью, 

либо содержащее только проверку заданий без возможности разъяснения или 

какого-либо уточнения. 

По типу взаимодействия обучающихся выделяют такие курсы, как курсы 

без организованного взаимодействия обучающихся друг с другом (в них могут 

присутствовать форумы для общения между обучающими, однако они не 

являются частью усвоения курса); курсы с групповым взаимодействием, в 

которых слушателей объединяют в учебные группы по определенному 

принципу для совместного обучения;  социальные онлайн-курсы; 

интерактивные онлайн-курсы характеризуются использованием социального 

взаимодействия в рамках процесса обучения (вспомогательные учебные 

сообщества, которые являются обязательным элементом курса, обеспечивают 

активное общение между слушателями, их сотрудничество и оценку 

достижений друг друга).  

Исходя из вышесказанного, составленная в данной работе классификация 

онлайн-курсов рассматривает основные критерии, влияющие на характер и 

процесс обучения. Однако она не является полной и окончательной, так как в 

ней не рассматривается разделения курсов по масштабности, по областям наук, 

по конкретным дисциплинам, по форме представления информации, по числу 

занятый в проведении онлайн-курсов педагогических работников, по типу 

пользователей, по типу работы курса и т.п., которые могут воздействовать на 

 
2 Михеева О.П. Современная систематика массовых онлайн-курсов на основе одномерных таксономических 

схем // Современные информационные технологии и ИТобразование: Сб. науч. трудов X Юбилейной 

международной науч.-практ. конф. / Под ред. В.А. Сухомлина. М.: МГУ, 2015. C. 58–66. 
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особенности онлайн-курсов и также должны учитываться при детальном 

изучении данного педагогического феномена.

 

 

Пермякова Ю.Г., Сияшина Е.А. 

Научный руководитель: Балакирева Е.И.,  

к.пед.н., доцент  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К РИСКУ 

 

В повседневной жизни каждый человек постоянно сталкивается с риском, 

и постоянно же принимает те или иные решения, действуя интуитивно, 

основываясь на имеющимся житейском опыте и руководствуясь внутренними 

мотивами и целями.  

Данное отношение к рискам принимается обществом, однако, с 

развитием производства, появления целого ряда профессий, внедрения 

инновационных технологий, увеличением потоков доступной информации во 

всех сферах  жизнедеятельности наряду с бытовыми подходами к риску все 

большую необходимость приобретают  учет личностных качеств  человека, 

методики  расчета рисков, изучение склонности человека к риску.  

Для целей настоящей статьи остановимся на следующих 

определениях понятия «риска»: 

 -  в толковом словаре русского языка Ушакова это: возможная опасность. 

С риском для себя (что-нибудь делать). Подвергаться риску.  Действие наудачу в 

надежде на счастливую случайность; 

- в толковом словаре Ожегова риск толкуется как «возможность 

опасности, неудачи. Действие наудачу в надежде на счастливый исход».  

- в словаре синонимов русского языка: «Опасность, угроза, риск...» - 

слова-синонимы. (Словарь синонимов русского языка. Под ред. Л.А.Чешко. М.: 

«Русский язык».1975); 

Иные определения, не противореча вышеприведенным, дополняют и 

расширяют определение риска в зависимости от области и вектора 

направленности изучаемой проблемы, в частности, такими понятиями как 

условия неопределенности, вероятность, выбор.  

Таким образом, традиционно риск определяется с одной стороны как 

синоним опасности и возможная опасность, с другой — как действие, действие 

наудачу в надежде на счастливый исход. То есть для существования риска в 

значении опасности или действия необходимо наличие неопределенности 

именно в благополучном исходе, т. к. если человек не уверен в возможности 

успеха, то и рисковать он не будет. 

В случае мотивированного риска человек действует исходя из ситуации 

(по обстоятельствам), осознавая риски двигается к намеченной цели, получая в 

случае успеха материальную или моральную выгоду (прагматический риск).  
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В случае немотивированного риска задача не получение выгоды, а 

устранение и противодействие опасности. И выбирая рискованное поведение 

человек может избавиться от страхов, самоутвердиться. 

При этом рискованные действия необходимо отличать от глупых, 

не связанных с ответственностью и улучшением жизни, которые чаще всего 

такие можно наблюдать у подростков, поступающих импульсивно, 

необдуманно. В своем стремлении к независимости подростки эмоционально 

не всегда готовы критично оценивать предлагаемые обстоятельства, 

рассматривая риск как игры. 

В психологическом словаре «действие» — это преднамеренная 

опосредованная активность, направленная на достижение осознаваемой цели. В 

ходе выполнения действия осуществляется контакт субъекта с предметным 

миром, преобразование (внешнее или мысленное) предметной ситуации, 

достигаются те или иные результаты, личностный смысл которых для субъекта 

оценивается эмоциями. 

Из вышесказанного следует, что риск всегда необходимо рассматривать 

во взаимосвязи со свойствами личности действовать в предлагаемых 

обстоятельствах для достижения  своей цели, так как любые действия индивида 

имеют совершенно конкретные правовые последствия, которые 

квалифицируются, в том числе, с учетом субъективной стороны, включая  

правовую интерпретацию термина «вменяемость».  

В управленческой сфере во всех видах деятельности актуальным 

становятся изучение склонности к риску индивида, как определяющей в 

большинстве случаев исход того или иного принятого решения, его результата. 

В современном менеджменте склонность к риску рассматривается как 

значимое личностное свойство, в том числе руководителей, приводящее к 

успешности в хозяйственной и управленческой деятельности, при этом 

необходимо учитывать, что высокая склонность к риску может вести не только 

к решительности, но и к авантюризму. 

Н. Коганом и М. Уоллахом (Kogan, Wallach), предложена теория, 

согласно которой определенный класс людей, поведение которых в ситуациях 

риска одинаково. И в детерминированных задачах, и в задачах случайного типа, 

они предпочитают одинаковый уровень риска, то есть они всегда готовы 

выбрать риск, так как находятся в постоянной готовности к риску1.  

Однотипность поведения этих людей в различных ситуациях позволила 

О.П.Санниковой ввести термин «специальной» черты личности - «риск-черты»   

или склонности к риску (по ее мнению - это черта устойчива во времени, 

стабильная, а не вызванное ситуативным влиянием состояние). 

Корнилова Т.В. указывает, что при определенной предрасположенности к 

риску и условиях, поддерживающих эту предрасположенность, устойчивая 

склонность к риску может сформироваться, с стать чертой личности, позволяя 

субъекту оценивать свой прошлый опыт с точки зрения чувства «Я рискую» и 

 
1 Kogan N., Wallach M. Risky—shift phenomenon in small decision groups: a test of the information—exchange 

hypothesis // Journal of Experimental Social Psychology, 1967. – V. 3. – Pp. 75—84 
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результативности своих действий в ситуации шанса2. 

Словарное понятие «склонности» определено следующим образом: 

-избирательная направленность индивида на определенную деятельность, 

побуждающая ею заниматься. Ее основой является глубокая устойчивая 

потребность индивида в той или иной деятельности, стремление 

совершенствовать умения и навыки, связанные с данной деятельностью. 

(Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». 

Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.); 

-в психологическом смысле «склонность» — любое положительное, 

внутренне мотивированное отношение (влечение, интерес и пр.) к какому-либо 

занятию. Психологическую основу «склонности» составляет устойчивая 

потребность личности в определенной деятельности, когда привлекательными 

оказываются не только достигаемые в ней результаты, но и сам процесс 

деятельности. Развитая «склонность» характеризуется также длительным, 

ненасыщаемым стремлением к деятельности и творческим отношением к ее 

изменению, развитию, к постоянному накоплению знаний и 

совершенствованию умений и навыков, соответствующих данной деятельности. 

Синним - «Наклонность». (А. Б. Орлов.) (Большой психологический словарь. — 

М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003); 

- «Постоянное влечение, расположение к чему-нибудь» (Толковый 

словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992);  

- «Форма отрефлексированной мотивации» (Психологический словарь, 

2016); 

По мнению Т.В. Корниловой, «понятие «склонность к риску» включило 

представление о диспозициальном личностном риске как индивидуальном 

свойстве, различающем поведение людей в однотипных задачах»2. 

О.В. Вдовиченко приходит к выводу, что «склонностью к риску» 

понимают личностную предпосылку или черту, обусловленную внешними 

факторами и личностными особенностями3. Описывая «склонность к риску», 

С.В. Быкова называет ее также «рискованность» и отмечает, что она может 

выступать как системное интегральное свойство личности4.  

Из вышесказанного следует, что склонность к риску — это постоянное 

влечение, устойчивое стремление человека к рискованному поведению, это 

глубокая устойчивая, внутренне мотивированная потребность действовать 

наудачу в условиях неопределенности для достижения цели, где сам процесс 

рискованного поведения может являться привлекательным.  

Предпосылками развития склонности к риску могут быть различные 

качества и свойства личности, которые сами по себе оказывают немалое 

влияние на эффективность деятельности человека в определенной ситуации. 

 
2 Корнилова, Т.В. Психология риска и принятия решений / Т.В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с. 
3 Вдовиченко, О.В. О теоретических подходах к пониманию проблемы риска // Наука и образование. – 2001. – № 

1. – С. 34-36.  
4 Быкова, С.В. Склонность к риску как устойчивое свойство личности // Международный журнал социальных и 

гуманитарных наук. – 2016. – Т. 1, № 1. – С. 157-160. 

http://psychology.academic.ru/298/влечение
http://psychology.academic.ru/829/интерес
http://psychology.academic.ru/1748/потребность
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О.В.Вдовиченко называет следующие факторы, приводящие к   

склонности к риску личностный, мотивационный, рациональный 

(интеллектуальный) и социальный. 

При этом личностный фактор связывается с независимостью, 

стремлением к успеху и склонностью к доминированию3. Обусловливает 

наличие у человека склонности к риску такая черта личности как нейротизм, 

которая проявляется в депрессивных реакциях, эмоциональной лабильности, 

низкой адаптации и чувстве тревоги (Г. Айзенк, 1993). М. Цукерман в своих 

исследованиях утверждает, что развитие склонности к риску может зависеть от 

жажды острых ощущений, скуки. А.Г. Ниазашвили импульсивность, 

тревожность, смелость, эмоциональную устойчивость, особенности 

мотивационной сферы, агрессивность и стремление к доминированию так же 

причисляет к личностным чертам, связанных со склонностью к риску5.   

Е.П. Ильин утверждает, что наличие импульсивности, которая может 

выступать как особенность поведения человека и как черта характера, 

решительности, которая проявляется в продумывании ситуации приводят к 

принятию рискованных решений. Исследователь отмечает, что решительные 

люди более склонны к рискованным решениям, чем нерешительные. В то же 

время решительные более часто рискуют необоснованно. С готовностью 

принимать рискованные решения Е.П. Ильин связывает также определенное 

состояние готовности к выполнению задуманного, перехода мысли к действию 

– решимости, которое возникает одновременно с принятием решения, и 

смелости, как проявления самоконтроля и способности управлять своим 

поведением, не смотря на возникающий страх6.  

Высокая самооценка и уверенность в себе, а среди качеств личности – 

агрессивность, высокий самоконтроль и целеустремленность Г. Грязновой 

также рассматриваются как склонность к принятию рискованных решений. 

Есть сведения о взаимосвязи готовности к риску с решительностью, 

неуверенностью, легкостью в общении и самоутверждением, положительную 

связь с самостоятельностью и отрицательную – с рациональностью, которую 

Т.В.Корнилова определила склонностью к основательному расчету при 

планировании действий2.  

С практической точки зрения для успешности хозяйствующего субъекта 

руководство организации должно уметь эффективно управлять рисками и уметь 

их просчитывать и принимать соответствующие, в том числе рискованные, 

решения.  

В тоже время склонность к риску персонала может в ряде случае 

привести к плачевным результатам для организации. 

Множественность методик по определению склонности к риску в 

основном имеют вид опроса и предполагают ответ на некоторое количество 

вопросов, подсчет баллов на основании которых и делается вывод (методики 

 
5 Ниазашвили, А.Г. Индивидуальные различия склонности к риску в разных социальных ситуациях развития 

личности: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / А.Г. Ниазашвили. – М., 2007. – 24 с. 
6 Ильин, Е.П. Психология риска / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 288 с. 
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«Готовность к риску» (RSK) Шуберта, Когана Валлаха, тест на склонности к 

риску` Шмелева А. Г.). 

При высоких значениях результатов склонности к риску человек может 

быть отнесен к категории рискующих, если ответы достаточно правдивы, т. е. 

человек не лукавил, отвечая на вопросы тестов. Осмотрительным будет 

считаться человек с низкими показателями склонности к риску. 

Современные методы предполагают компьютерное моделирование 

ситуации риска из которых наиболее предпочтительными для изучения 

склонности к риску представляются современные компьютерные приложения, 

основанные на методиках типа BART и BRET. 

 Например, методика BRET предполагает игру, где за каждый ход 

начисляются дополнительные очки, но в случае открытия ячейки с бомбой счет 

обнуляется. Склонность к риску оценивается по количеству сделанных ходов.  

Аналогично работает методика BART, где человек надувает виртуальный 

воздушный шар, который по мере наполнения воздухом взлетает все выше, но в 

любой момент может лопнуть. Склонность к риску оценивается по количеству 

«подкачек» воздушного шара.    

Преимуществом современных методик является их достоверность, 

отсутствие реального риска для человека в ходе проведения эксперимента и 

возможность их использования для экспресс-диагностики. 

Из сказанного выше следует, что риск связан с неопределенностью, 

выбором, надеждой на успех, получением или решением чего-либо значимого 

для человека, при этом бескорыстный (немотивированный) риск 

представляется самостоятельной ценностью, решая вопрос, в частности, 

повышения самооценки, избавления от страхов.  

Определение рисков является одним из основных в вопросах принятия 

человеком каких-либо решений, в том числе в области управления, 

образовательных процессах, коммерческой деятельности. 

Для оценки отношения к риску следует учитывать не только качества и 

свойства личности, мотивацию и уровень психологического благополучия, но и 

опыт, условия деятельности, ответственность. 

Оценивать склонность к риску целесообразно с использованием 

современных методик, проводимых в рамках риск-мененджмента организации, 

из которых наиболее предпочтительными для изучения склонности к риску 

представляются современные компьютерные приложения. 

Однако, несмотря на наличие различных методик, нельзя не учитывать 

так называемый «человеческий фактор», который не поддается измерению, в 

связи с изменчивостью мыслительного процесса самого человека. 

Многообразие вариантов развития любой ситуации обязывает человека 

постоянно перестраиваться. Именно из-за этого полагаться исключительно на 

предложенные методики при оценке склонности к риску нельзя. Результат 

применения методики будет локальным и отражать он будет только 

сиюминутную действительность. С другой стороны, при регулярном 
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мониторинге возможно выявления ряда закономерностей, в том числе 

обусловленных внешними условиями. 

 

 

Хухрова А.Ю. 

Научный руководитель: Курчатова Н.Ю., 

к.пед.н., доцент 

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ В 

РАМКАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

В настоящее время проявление девиантного поведения среди подростков 

является проблемой, заслуживающей особого внимания. Перед молодыми 

людьми стоит задача реализовать себя в обществе, найти своё место, но при 

этом им приходится сталкиваться с агрессивными образцами поведения, а 

устранить все риски, связанные с социальной защитой личности не всегда 

возможно. На проявление и возникновение мотиваций девиантного поведения 

влияет невыполнение ожиданий, отсутствие веры в общественные ценности, 

невозможность самовыразиться творчески, достигнуть цели с помощью 

законных путей. Проявление девиантного поведения среди подростков 

представляет угрозу для развития личности, общества и окружающих людей.  

Цель нашего исследования выявить виды девиантного поведения у 

подростков в рамках психолого-педагогической проблемы и описать их 

проявления. 

В различных работах как педагогов, так и психологов рассматриваются 

вопросы, связанные с девиантным поведением, или «отклоняющимся 

поведением». Так, Э.Фромм, К.Роджерс и А.Маслоу считают, что девиантное 

поведение – «это невозможность реализовать собственную онтологию, которая 

изначально позитивна»1. Ю.А.Клейберг считает, что «девиантное поведение – 

это специфический способ изменения социальных норм и ожиданий 

посредством демонстрации личностью (социальной группой) ценностного 

отношения к ним»2. Нам наиболее близка точка зрения А.С.Макаренко, 

который подчеркивал, что девиантное поведение возникает посредством 

взаимодействия личности с обществом, столкновением их различных 

требований и ожиданий друг от друга.  

Проанализировав литературу по проблеме исследования, нами были 

выявлены такие виды проявления девиантного поведения подростков как 

зависимость, агрессивность, суицидальные наклонности, навязчивые мысли, 

страхи, фобии, озлобленность, бродяжничество, заниженная самооценка, 

проблемное отношение к себе и своему месту в жизни, жестокость, проблемные 

 
1 Клейберг, Ю.А. Креативная девиантология: монография/Ю.А.Клйберг.−М.:НИИ МГОУ,2016.−С 27. 
2 Клейберг, Ю.А. Креативная девиантология: монография/Ю.А.Клйберг.−М.:НИИ МГОУ,2016.−С 33. 
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взаимоотношения со сверстниками, отрицательное отношение к учёбе, 

хулиганство.  

При нарушении связи между ребёнком и родителями может возникнуть 

такая проблема, как уход из семьи (бродяжничество), суицидальные 

проявления, криминализация подростков.  

В качестве зависимостей могут выступать: фанатическая любовь, 

лекарства, алкоголь, табак, наркотики, интернет, покупки, употребление 

большого количества еды. В целом, подросткам свойственны проявления 

зависимости тогда, когда им не хватает внимания, любви и заботы со стороны 

родителей, для них эти меры действия, которые переходят в зависимость, 

являются иллюзией ухода от жизненных проблем. Так они уходят от чувства 

страха, потери, боли, разочарования, стыда и ненависти. Заполняют 

внутреннюю душевную пустоту материальными предметами. 

В связи с зависимостями, связанными с периодическим употреблением 

химических препаратов, появляются психические расстройства и расстройства 

в поведении, оказывается губительное влияние на физическое здоровье и 

состояние человека. Исследователи говорят о предварительном этапе 

формирования зависимости. «Часто он связан с обычным человеческим 

любопытством, желанием узнать какие необычные ощущения даёт его 

потребление... молодыми людьми руководит желание не отставать и ничем не 

отличаться от других участников молодёжной группы»3. 

Стоит обратить отдельное внимание на Интернет и компьютерную 

зависимость у подростков. Некоторые подростки предпочитают виртуальное 

общение реальному, стараются искать новые знакомства именно в просторах 

Интернета. Игромания как компьютерная зависимость пагубно влияет на 

физическое и психическое здоровье человека. Подростки, уделяющие большое 

внимание компьютерным играм заменяют прежний круг общения на тот, что 

схож с ними по интересам, проявляют в жизни агрессивное поведение, 

жестокость по отношению к другим, озлобленность, отстраняются от общения 

с родными, перестают уделять должное внимание обучению, увлечениям, 

саморазвитию, личной гигиене, что может также привести к депрессивным 

состояниям. «Нередко интернет-зависимые подростки крадут деньги, чтобы 

иметь возможность поддерживать своё увлечение»4. 

Проблемное отношение к себе и своему месту в жизни часто проявляется 

у подростков. Их настроение меняется в течение суток, в том числе и в 

зависимости от настроения друзей в компании. Подростки относятся к 

разговорам о планировании своего будущего со смехом, отстранённостью и 

непониманием. Такое состояние М. Селигман обозначил как «выученная 

беспомощность», данное определение поддерживают Д.А. Циринг, Н.А. 

Рождественская, Т.О. Гордеев. В это определение вкладывают значение 

пассивного состояния человека, при котором у него имеются все возможности, 

 
3 Рождественская, Н. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков: учеб. 

пособие/Н.Рождественская.−М.: Изд-во Генезис,2015.−С 30. 
4 Рождественская, Н. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков: учеб. 

пособие/Н.Рождественская.−М.: Изд-во Генезис,2015.−С 46. 
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чтобы исправить своё жизненное положение, сделать для себя лучше, но он 

остаётся при этом неактивным, бездействует. У такого состояния есть 

установка на постоянные неудачи из-за пережитых неблагоприятных исходов 

при попытках что-то исправить, из-за того, что человека ограждали от 

самостоятельности, из-за того, что подростки наблюдают за неудачами, 

промахами и не достижениями других. К этому можно отнести и заниженную 

самооценку, от которой у человека присутствует нежелание брать на себя 

ответственность за что-либо, трусость, несамостоятельность, нежелание 

отстаивать свою точку зрения и позицию.  

Суицидальные проявления и наклонности в поведении у подростков 

встречаются как в активной, так и в пассивной форме. Это могут быть 

внутренние переживания, планирование и фантазии о своей смерти, нежелание 

продолжать свою жизнь исходя из каких-то жизненных ситуаций и 

обстоятельств, готовность к суициду. Большинство подростков не хотят 

умирать, а хотят избавиться от душевной боли. Не найдя иного выхода, как 

прекратить свои страдания через уход из жизни, подростки начинают 

подготовку к суицидальным действиям и нанесениям себе увечий. В этот 

период они начинают говорить с другими людьми фразами-намеками не для 

того, чтобы выразить своё желание избавиться от жизни, а для того, чтобы 

попросить о помощи, призвать других к тому, чтобы им помогли, оказали 

поддержку.  

В результате исследования нами было установлено, что девиантное 

поведение у подростков имеет разные виды, нет точной, принятой всеми 

исследователями классификации видов проявления девиантного поведения, 

встречающихся у подростков. Мы обратили внимание на то, какие имеют 

особенности развития, некоторые из выделенных нами видов проявления 

девиантного поведения у подростков.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что, встречающиеся виды 

проявления девиантного поведения среди подростков различны и специфичны, 

к тому же на проявление отклоняющегося поведения оказывают влияние 

различные факторы, основным из которых является столкновение различных 

ожиданий личности и общества при взаимодействии.

 

 

Шарапуто С.В. 

Научный руководитель: Курчатова Н.Ю., 

к.пед.н., доцент  

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 

Современное образование является динамичной, многоплановой, 

многоуровневой системой. В связи с переходом от индустрии к постиндустрии, 

в связи с развитием новых средств хранения и передачи данных, в связи с 
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развитием коммуникационных систем и технологий происходит 

информационная трансформация не только производственной, социально-

экономической, но и образовательной сферы1. Проблема цифровизации 

образования становится наиболее значимой для современного общества. 

Всеобщая роботизация и компьютеризация производственных и 

социальных процессов требует подготовки новых кадров.  Базовой 

грамотности, которую реализует современное образование становится 

недостаточно. Технологическая революция ставит перед образованием новые 

задачи. Образование же в свою очередь решает эти задачи и само создает 

инструменты для их решения2. 

Современные компьютерные технологии стали массовым инструментом, 

позволяющим по-новому работать с видео- и аудиоматериалами, 

изображением, текстом, вычислениями (преобразователи формул, электронные 

таблицы.) 

Использование цифровых технологий (ЦТ) и информационных 

компьютерных технологий (ИКТ) в образовательной сфере возрастает с 

каждым днем. 2003-2012 годы стали самыми продуктивными в РФ в плане 

оснащения организаций страны устройствами ИКТ.   

Информационные технологии обеспечивают прием, передачу, обработку 

и хранение данных, а коммуникативные технологии позволяют современному 

человеку активно взаимодействовать с информационной средой, осуществляя 

прямую и обратную связь. Образовательная среда кажется уже невозможной 

без компьютеров, интернета, мультимедиа, аудио и средств визуализации.   

От современного человека требуется инициативность, 

коммуникативность, креативность, умение решать нестандартные задачи. В 

условиях цифровой экономики данными качествами должен обладать каждый 

человек. И если раньше основным источником информации был учебник, то 

теперь — это обучающие программы, онлайн-курсы, различные интернет-

сервисы и источники. Появился широкий спектр возможностей для выбора 

материала согласно индивидуальным запросам обучающегося. Одним из 

направлений цифровизации является информатизация образования, которая 

обеспечивает3: 

- возможность хранения и легкость доступа благодаря практически 

неограниченным (облачным) хранилищам и поисковой автоматизации; 

- интерактивный диалог, реализуемый через незамедлительную обратную 

связь между пользователем и базой данных; 

- автоматизированный контроль и тестирование; 

 
1 Боброва И.И., Плотникова Е.Б., Трофимов Е.Г. Организация самостоятельной учебной работы студентов с 

использованием облачных технологий (на примере подготовки к профессии бакалавров сервиса и туризма) // 

Современная педагогика. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2015/07/4747 (дата 

обращения: 07.02.2019). 
2 Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации — Изд. дом ГУ-

ВШЭ, М.: 2018. — 168 с.  
3 Роберт И.В. «Современные информационные технологии в образовании дидактические проблемы; 

перспективы использования.» – М.: ИИО РАО, 2010. – 140 с. 
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- возможность управления виртуальной моделью, отображающей 

свойства реального объекта, его параметры и процессы.  

Таким образом, организация образовательного процесса становится все 

более персонализированной и личностно-ориентированной4. Программное 

моделирование буквально воссоздает реальный объект в цвете, звуке, 

движении. Потенциальные возможности применения цифровых технологий в 

образовании безграничны. 

Дошкольное образование, как начальная ступень образовательного 

процесса, также не остается в стороне от новых цифровых технологий и 

информационных ресурсов. Современные дошкольные образовательные 

учреждения используют компьютерные и инновационные технологии для 

развития личности ребенка и подготовки его к школьному периоду обучения.  

Развитие новых ЦТ выдвигает новые требования к дошкольному 

воспитанию как к первой образовательной ступени нашего общества.  

С ЦТ мы получаем доступ к играм и другим интересным для детей 

сервисам и интернет - ресурсам5. Использование ребенком ЦТ развивает 

определенные навыки, например, умение писать, познавательные способности, 

а также мышление, воображение, память, мелкую моторику. Цифровые 

технологии стимулируют развитие исследовательских навыков, творческих 

способностей ребенка. У детей дошкольного возраста наиболее развито 

наглядно-образное мышление. Ребенок воссоздает мир путем созерцания 

окружающей действительности. Компьютерные технологии и средства 

деятельности делают обучение дошкольника наиболее зрелищным и 

увлекательным. Компьютер может представлять ребенку данные в виде текста 

и звука, видео, анимации, графического изображения, что позволяет создавать 

для детей новые игры, не похожие на существующие игрушки и обеспечить 

наглядность и реалистичность изучаемого явления или объекта. Компьютер 

работает быстрее, чем любые другие образовательные инструменты и к тому же 

способен обеспечить «обратную связь», реакцию, ответ на действие ребенка.  

ЦТ позволяют реализовывать обучение для детей с различными способностями, 

учесть индивидуальные потребности ребенка6. 

Интернет и web-сайты открывают безграничный простор 

образовательных возможностей для дошкольника. Проектор и интерактивные 

доски позволяют заострить внимание детей на важных моментах и деталях, 

дают ребенку возможность принимать активное участие в проводимом 

мероприятии, интерактивном занятии. 

Цифровые технологии в области дошкольного образования - важный 

инновационный инструмент, помогающий педагогу повысить уровень знаний и 

 
4 Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации — Изд. дом ГУ-

ВШЭ, М.: 2018. — 168 с.  

 
5 Балдуева А.Н. Информационные технологии в дошкольном воспитании // Современная педагогика. 2016. № 2 

[Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2016/02/5316 (дата обращения: 07.02.2019). 
6 Балдуева Анна Николаевна «Информационные технологии в дошкольном воспитании» ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 
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общего развития ребенка. При правильном использовании компьютер делает 

процесс обучения легким и увлекательным.   

В настоящее время существует много информационных продуктов и 

средств для развития ребенка. Их можно классифицировать следующим 

образом: 

- Обучающие и диагностические программы, программы-тренажеры; 

- Игры-путешествия (бродилки); 

- Развивающие игры; 

- Арт - студии («Юный дизайнер», «Мышка Мия», «Учимся рисовать»,) 

- Имитационное моделирование; 

- Демонстрационные программы; 

Среди популярных интернет - ресурсов существует огромное количество 

сайтов с развивающими играми для детей.  

Современные исследования показали, что ребенок может овладеть 

компьютером в возрасте  3-6 лет, в период перехода от «наглядно-образного» к 

«абстрактно-логическому» мышлению7 сегодня активно используется понятие 

«цифровые аборигены», которое ввел в 2001 году Марок Пренски8. Это первое 

поколение, которое выросло на информационных компьютерных технологиях. 

Цифровые аборигены могут использовать цифровые инструменты без 

подготовки, интуитивно, им не нужно ознакомляться с пользовательским 

руководством, они привыкли к компьютерным играм и устройствам, так как все 

это – часть их жизни. Это поколение по-другому мыслит и обрабатывает 

информацию. Скорость и мобильность - основные составляющие жизни 

современных детей. 

Играя в компьютерные игры, ребенок начинает самостоятельно 

выстраивать «логическую цепочку» - последовательность своих действий, 

находить решения различных задач. Мультимедиа, звук, возможность задания 

индивидуального темпа обучения, представление занятия в игровой форме, - 

все это компьютерные возможности для дошкольного развития ребенка.  

Информационные продукты способствуют психомоторному, 

координационному развитию ребенка. Цифровые технологии позволяют 

ребенку быстро запоминать, акцентировать внимание на важных моментах, 

фиксировать нужные детали. 

Но важно помнить, что одновременно с преимуществами использования 

цифровых технологий есть ряд ограничений и проблем. Заповедь «Не навреди» 

остается актуальной в рамках любой инновации. Важно знать, что человек, в 

частности ребенок, подвергаются как положительному, так и отрицательному 

влиянию цифровых технологий. Основной задачей детских образовательных 

учреждений является охрана жизни и здоровья ребенка, выявление и коррекция 

отклонений в его развитии, создание условий для гармоничного психико-

физического и интеллектуального развития. 

 
7 Балдуева А.Н. Информационные технологии в дошкольном воспитании // Современная педагогика. 2016. № 2 

[Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2016/02/5316 (дата обращения: 07.02.2019). 
8 Р.К. Шаехова «Предшкольное образование: актуальность, проблемы, стратегия развития.»Режимдоступа: 

https://scholar.google.ru/citations?user=VnD65h0AAAAJ&hl=ru 
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Существует ряд негативных последствий воздействия компьютера на 

ребенка. Это- ухудшение зрения, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. 

Среди психических последствий: игромания, интернет-зависимость, бездумное 

выполнение команд, оторванность от реального мира (аутизация). Цифровые 

технологии сворачивают общение, не дают в полной мере выразить чувства. 

(Здесь важно отметить, что парадокс цифровых технологий в том, что они 

служат эффективной терапией в лечении ряда психических заболеваний, в том 

числе различных фобий и аутизма). 

«Легкий доступ к информации», воспроизведение уже имеющихся знаний 

вытесняет выработку новых. «Кнопочная грамотность» позволяет овладеть 

калькулятором и навыками печатания текста при недостаточном развитии 

психомоторных навыков письма и устного счета. Полная замена «реального 

опыта» программными символьными моделями может негативно сказаться на 

развитии ребенка. 

Вышеизложенные проблемы, как и проблема глобального изменения 

психики личности под воздействием ЦТ изучены недостаточно. Важно 

помнить, что длительное пребывание ребенка за компьютером приводит к 

психическому перенапряжению. При работе с компьютером необходимо 

следовать санитарным нормам и режиму ребенка в целом. Обязательно 

проветривать помещение, т. к. работающая компьютерная техника уменьшает 

влажность воздуха и повышает его температуру. На каждом занятии с 

использованием компьютерного оборудования необходимо проводить 

гимнастику для глаз.  

При всем многообразии цифровых средств и возможностей 

традиционные методы и формы образовательной деятельности не могут быть 

огульно отвергнутыми педагогом.  В.П.Зинченко и Е.Б.Моргунов считают, что 

при всей простоте и легкости получения знаний посредством цифровых 

технологий не стоит пренебрегать традиционными методами «живого знания»9.  

Делая вывод по вышеизложенной проблеме, можем с уверенностью 

сказать, что современный педагог должен уметь грамотно сочетать  традиции и 

инновации, базовые, классические методы и современные, передовые тренды.10 

Цифровые технологии развивают самостоятельность суждений, быстроту, 

мобильность ребенка, предоставляют возможность выбора, равноправного 

диалога, создают благоприятную атмосферу - без критики, без осуждения с 

множеством попыток.  

Главное, чтобы цифровые технологии не превращались из средства 

развития ребенка в способ родительского и педагогического попустительства. 

Любая инновация требует разумного, гармоничного подхода, и только тогда 

она начинает работать во благо человеку - ребенку, педагогу и обществу в 

целом.

 
9 Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский «Психологические последствия информатизации» Факультет психологии 

МГУ им. М.В.Ломоносова"Психологический журнале, Э 1, 1998, с. 88-100 
10  Психолого-педагогический жрнал «Гаудеамус» №1 (2s) 2015 г. с. 135 
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