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Секция: Психологические науки. 

ПСИХОЛОГ В ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ: 

ПОДГОТОВКА ПСИХОЛОГОВ ПЕРИОДА ПОСТПАНДЕМИИ 

В МАГИСТРАТУРЕ 

Аксеновская Л.Н., д. психол. н., профессор, зав. кафедрой общей и 

социальной психологии, декан факультета психологии 

 Саратовского национального исследовательского 

государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

Аннотация. В статье обсуждаются ключевые изменения в жизни людей, 

произошедшие в период пандемии. К их числу относятся: переживание угрозы 

здоровью и возможности смерти, ограничения в общении и передвижениях, 

интенсивная цифровизация рабочих процессов, жизнеобеспечения и досуга. В качестве 

последствий названы перераспределение социальных групп и слоев на основе 

проявленной способности адаптироваться к изменившимся условиям, появление новых 

групп населения, нуждающихся в психологической поддержке и помощи.  Для 

психологической отрасли (наука, образование, практика) отмечены специфические 

аспекты произошедших изменений: усиление роли аппаратных и интернет-

исследований, обучение и консультирование в дистанционном режиме. В качестве 

последствий названы трудности дистанционной работы в связи с уменьшением 

количества значимой для психолога невербальной информации. Предлагается усилить 

внимание к подготовке психологов периода постпандемии в магистратуре за счет 

внедрения принципа аутотехнологизации (самотрансформации в направлении 

«превращения себя» в психологическую технологию). 

Ключевые слова: изменения, психолог, магистратура, постпандемия, 

аутотехнологизация. 

Введение 
Мы знаем, как определить возраст психолога. А как определить возраст 

самой профессии «психолог»? Если можно было бы провести аналогию с 

возрастной периодизацией человека, то, вероятнее всего, большинство из 

нас согласилось с тем, что это возраст молодости. Уже не ребенок и не 

подросток, уже закончилась юность, но вряд ли пришла зрелость… 

Профессия психолога молода и, как свойственно молодости, она активно 

развивается, ищет себя на разных направлениях, формулирует гипотезы 

относительно своей идентичности, проверяет эти гипотезы методом проб и 

ошибок, вырабатывает ценностные и иные основания своего 

существования в этом мире. 
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Между тем, мир пришел в движение. 2020 год жестко 

продемонстрировал, как может измениться устоявшийся порядок вещей и 

уклад жизни целой планеты. Как могут измениться приоритеты отдельных 

людей и целых стран, как могут измениться устоявшиеся способы 

выполнения привычной работы. Период интенсивной трансформации 

сложившихся норм, правил и подходов к решению любых вопросов,- то 

есть, все то, что мы называем культурой,- показал, что работа 

профессиональных психологов в обществе стала востребованной как 

никогда раньше: изменение мира и жизни людей, а также последовавшее 

за этим изменение человека, проходило при активной поддержке и помощи 

психологов. 

Но что происходило и происходит с самими психологами? Как 

изменились условия и технологии их работы? Какие новые задачи им 

пришлось решать? Как изменились сами психологи? Какой в 

изменившемся мире с изменившимися людьми должна стать психология? 

Какими должны стать психологи, чтобы справляться с новыми вызовами? 

Как может помочь ответить на эти вопросы университетское 

психологическое образование? 

Цель статьи – обсудить цели, принципы и перспективы подготовки 

психологов в рамках магистратуры в период пандемии и постпандемии. 

 

Что же изменилось? 
Изменилось все.  Первый год жизни в новых условиях показал, что 

изменения носят системный характер и затрагивают все уровни 

социального мира и все его области: политику, экономику, 

здравоохранение, образование, производство, торговлю, сферу услуг и т.д.  

Поскольку в фокусе внимания психологов находятся люди, то и с этой 

точки зрения мы обнаруживаем тотальность происходящих изменений в 

отношениях людей на межгосударственном уровне, на 

внутригосударственном уровне, на уровне внутриорганизационном, на 

уровне семьи и на уровне отдельного человека. Изменились отношения 

людей друг с другом (иногда в лучшую сторону, иногда в худшую), 

изменились отношения человека с работой и с тем, что мы называем 

«свободным временем», изменились отношения человека с самим собой. 

Как и всегда, встреча с трудностями, с новым и неизвестным, оказывается 

лучшим тестом на уровень развития личности, вне зависимости от того, 

как определил уровень трудности сам человек  на классической шкале 

«умеренные трудности – большие - максимальные - непреодолимые» [1, 

С.185], а также были ли возникшие трудности трудностями 

«деятельности» (недостаток знаний, умений, физических и умственных 



 

5 
 

качеств) или «трудностями личности»  (ухудшение психологического 

самочувствия, появление тревожности, растерянности, усталости, 

сомнений и т.п.) [1, С.185].  Для многих осложняющим фоном этих 

трудностей стала вирусная болезнь и борьба с нею.   

Н.В. Пил заметил, что трудности есть прежде всего признак 

растерянности, возникающей вследствие отсутствия концентрации, 

сфокусированности внимания на решаемой задаче [2, С.102]. И, конечно 

же, существенным фактором возникновения «растерянности» является 

внезапность наступления «трудного» события, неподготовленность к нему. 

Можно отметить, как очевидные для всех, три  общих для всех 

ключевых изменения периода пандемии: 1) переживание болезни, смерти и 

их угрозы; 2) ограничения по личному общению и  физическим 

перемещениям как  ограничения привычных способов работы, общения и 

отдыха; 3) интенсивная цифровизация всех областей жизни (работа, учеба, 

исследования, развлечения, покупки и т.п.). 

Следствием возникновения и утверждения в жизни людей 

перечисленных изменений стало переструктурирование социума и 

перегруппировка ресурсов на уровне отдельного человека. На уровне 

социума мы видим социальные группы, показавшие высокую 

адаптивность. В частности, в лидеры адаптации к новым условиям вышли 

те слои населения, и те организации, которые ранее перенесли свою 

активность в цифровую реальность (соцсети для общения, цифровые 

технологии для работы). С почти непреодолимыми трудностями 

столкнулись представители «контактных» сфер деятельности (сфера 

гостеприимства, сфера развлечений). На уровне отдельного человека 

наибольшие проблемы возникли у тех людей, которые не использовали 

интернет-ресурсы для общения и решения своих насущных вопросов 

(прежде всего люди старшей возрастной группы и «цифровые 

диссиденты»). Таким образом, для одних групп населения возникшие 

изменения оказались малозаметными и малочувствительными, более того, 

эти изменения стали шансом для выхода на лидирующие позиции в своих 

областях деятельности, дали толчок к более интенсивному развитию. Для 

других групп населения возникшие изменения стали довольно или даже 

весьма трудными, в ряде случаев, «непреодолимой трудностью». И, как 

обычно,  год представил в широком диапазоне набор  всех возможных 

индивидуальных стратегий реагирования на трудности: от активного 

самообучения, саморазвития и творчества до ухода в «бунт» и различные 

виды агрессии (как по отношению к окружающим, так и по отношению к 

самому себе).  
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Для психологической отрасли (наука, образование, практика) три 

вышеназванных ключевых изменения также оказались весьма заметными.  

В научных исследованиях замедление темпов работы, связанное с 

необходимостью перестраивать технологии работы, почти не коснулись 

исследователей, работающих аппаратными методами, а также тех, кто   

традиционно пользуется интернет-опросами и схожими методами работы. 

Однако все контактные методы исследований (индивидуальное и 

групповое тестирование, эксперименты, социально-психологические 

методы исследований), в основном, были приостановлены. В наиболее 

выигрышных условиях оказались психологи, работающие 

непосредственно с персоналом организаций и являющиеся членами 

организаций. Для них оказались доступны почти все традиционные 

методы психологической работы, и их прикладные исследования, 

представляют на сегодняшний день большой интерес. Часть 

индивидуально практикующих психологов довольно легко перешла на 

дистанционное консультирование, спрос на которое рос в течение всего 

года. Спокойно прошел переход на дистанционные формы обучения в 

вузах и в частных психологических компаниях. 

Возникшие изменения в сфере психологической индустрии (закрытие 

доступа к «живым» респондентам и испытуемым в исследованиях; 

отсутствие «живого» контакта с клиентами психологического 

консультирования и психотерапии; дистанционная работа со студентами – 

психологами, либо работа со студентами в медицинских масках) создали 

свои трудности, над преодолением которых необходимо думать. В 

частности, имеющийся опыт работы в новых условиях показал, что 

наибольшую трудность создает недостаток информации о собеседнике из-

за нехватки или отсутствия зрительной информации, аудиальной и 

кинестетической. Необходимость уточнять, догадываться, додумывать для 

восполнения отсутствующей или недостаточной информации, создает 

большую нагрузку на психолога, вызывает преждевременную усталость. 

Дистанционная форма работы облегчает, например, в учебном процессе, 

только действия «отрицательного» характера (не выслушивать, не 

отвечать, не реагировать. То есть, все, что связано с игнорированием 

чувств и мыслей собеседника). Но дистанционная форма работы 

затрудняет все «положительные» действия, связанные с необходимостью 

глубоко вникать в состояние собеседника, учитывать их нюансы, 

координировать совместные усилия по конструктивному решению 

обсуждаемых проблем и задач. Очевидно, обсуждаемый период времени 

поместил всех психологов в состояние, в котором находятся люди с 

ограничениями по зрению, слуху и т.п., поставил вопрос об эффективности 



 

7 
 

и результативности психологической помощи и поддержки, оказываемых в 

этом состоянии. Сегодня мы должны основательно обсудить новые задачи, 

которые поставили перед нами изменения периода пандемии: как 

«считывать» состояния клиентов в условиях дистанционного 

взаимодействия? Как оказывать воздействие на человека, находящегося на 

весьма «хрупкой» связи? Как обмениваться эмоциями, которые могут 

«прийти» с задержкой? Какими методами выводить человека из 

проблемного состояния, если его не видишь, плохо слышишь, и не можешь 

должным образом «почувствовать»? 

И, наконец, несколько слов о самом психологе и изменениях, которые 

происходят в субъекте профессиональной психологической деятельности. 

Как человеческое существо психолог тоже подвержен угрозе заражения 

коронавирусной инфекцией и обязан думать о своей безопасности со всеми 

вытекающими отсюда последствиями (ношение маски, ограничения в 

общении и перемещениях). Необходимостью стал и переход на цифровые 

технологии работы. Все это – общие правила жизни и работы в 

изменившемся мире. Что же можно отметить в качестве специфической 

особенности изменений, переживаемых профессиональными психологами? 

Очевидно, речь должна идти прежде всего о содержательном аспекте 

профессиональной деятельности психолога, о новых целях и новых 

методах достижения этих целей. 

В триаде «наука – образование - практика» драйвером является именно 

практика. Вопросы и задачи, возникающие в ходе практической 

деятельности 

психолога впоследствии становятся исследовательскими задачами для 

психологической науки и образовательными задачами для 

университетских факультетов психологии. Наиболее устоявшимся видом 

психологической практики является психологическое консультирование. 

Одна из его разновидностей – это управленческое консультирование (хотя, 

конечно, можно сказать и наоборот, что психологическое 

консультирование есть разновидность управленческого, его 

«инструмент»). В любом случае, в университете будущих 

организационных психологов учат управленческому консультированию, в 

том числе, и его истории. А история управленческого консультирования 

показывает, что уже довольно давно консультанты  по управлению во всем 

мире  совершили «методологический переход» от работы по решению 

проблем клиента - руководителя или его организации -  («продажа 

решения») к передаче технологий решения проблемы («продажа метода»), 

то есть  к «развитию у клиентов навыков самостоятельного решения 

проблем» [3, С.36-37]. Для почти любых видов психологического 
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консультирования данный принцип не является новостью и давно 

используется. Но почему сегодня, в период масштабных изменений, об 

этом снова стоит задуматься? Потому что изменились проблемы? потому 

что изменились методы? или потому что изменились способы передачи 

методов? Скорее всего, все предположения справедливы. Суть задачи 

такова: понять, что передавать и как передавать в новых условиях. 

Отличительной чертой профессии психолога всегда считалась 

тождественность человека (психолога) и метода (используемого приема 

работы). Перефразируя известные слова де Бюффона «стиль – это 

человек», можно сказать: «психолог – это метод». Другими словами, 

особенность профессии состоит в том, что психолог сам является 

инструментом своей деятельности, технологий решения поставленных 

задач. Как это происходит? Во взаимодействии с клиентом психолог 

показывает требуемые для решения проблемы или задачи образцы 

отношения, мышления, поведения. То есть, психолог выступает не просто 

«влиятельной моделью» для клиента, а своего рода зеркалом, 

показывающим ближайшее «будущее» самого клиента, «зеркалом» с 

обратной связью, моделирующим необходимые клиенту способы 

реагирования.  

Психолог в режиме опережения показывает собой, своим способом 

реагирования, мышления и поведения каким надо быть, что и как надо 

делать в различных ситуациях. Но вот ситуации изменились. И теперь 

психолог должен успеть первым подготовиться к тому, чтобы быть 

способным «показать путь» клиенту. Психолог в новых условиях – это 

«гость из будущего», который знает дорогу к новому обретению себя и 

свих ресурсов, который является «живым примером» решаемости 

возникших задач. 

Но что сегодня есть «правильная дорога» человеческого существования? 

К чему нужно адаптироваться и как? К чему адаптироваться нельзя, а 

нужно сопротивляться и преодолевать - обстоятельства и себя?  

Из ответов на эти вопросы возникает и образовательная задача 

подготовки психологов в университете: выработка, превращение себя в 

технологию решения задач периода пандемии и постпандемии. 

Образование должно дать ответ на вопрос что есть наши новые задачи и 

как их нужно решать. 

 

Магистрант – психолог завтрашнего дня 
2020 год принес и позитивные перемены – открылась долгожданная 

магистерская программа по профилю «Ордерные технологии в 

психологии», которая имеет целью подготовку «ордерных технологов» - 
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специалистов по изменению культуры, «магистров игры в бисер» 

культуры. Как раз то, что так важно в эпоху перемен и трансформации 

культуры на всех системных уровнях. 

 Уже в первом учебном семестре магистранты включились в работу 

проекта, реализуемого с использованием ряда ордерных технологий – 

диагностических и тренинговых (губернский проект «Школа молодых 

управленцев»). Освоение магистрантами ордерных технологий показало не 

только сложность работы по овладению знаниями о технологиях, но и  

сложность превращения себя в такую технологию: держать прямо спину,  

концентрироваться на  решаемой задаче, сохранять самообладание в 

сложных ситуациях, находить общий смысл для прошлого, настоящего и 

будущего, применять способы  укрепления уверенности в себе и помогать 

в этом тому, кто рядом, сохранять хорошее настроение  в условиях 

многочасовой работы и большой  физической и психологической нагрузки. 

В рамках нашей конференции магистранты – ордерные технологи 

выступают со своими статьями, темы которых выбрали сами.   Все 

выбранные темы связаны с инструментами получения тех или иных 

изменений в рамках сотериологической модели.  О чем магистранты 

написали свои статьи для этой конференции? О методах работы над собой, 

которые освоили и которые помогали передать участникам проекта 

«Школа молодых управленцев».  О чем магистранты не написали, но 

хотелось бы, чтобы написали (хотя бы самим себе)? О том, удалось ли им 

остаться  после ордерных тренингов в том состоянии, в той 

психологической и физической форме, которая была обретена (держать 

прямо спину,  концентрироваться на  решаемой задаче, сохранять 

самообладание в сложных ситуациях, находить общий смысл для 

прошлого, настоящего и будущего, применять способы  укрепления 

уверенности в себе и помогать в этом тому, кто рядом, сохранять хорошее 

настроение  в условиях многочасовой работы и большой нагрузки). 

Удалось ли им в каждый последующий день после полученной подготовки 

оставаться в сфокусированном и дисциплинированном состоянии и шаг за 

шагом развивать достигнутые успехи? 

Новый мир и новые трудности налагают новые обязательства на процесс 

подготовки психологов. Сейчас магистранты имеют набор «контрольных 

точек», по которым могут отслеживать процесс самотрансформации, 

«аутотехнологизации». Люди, которым психологи помогают, ждут 

общения с теми из нас, кто может показать, что значит быть готовым к 

встрече с трудностями, кто может «научить жажде и указать путь к 

колодцу» (А. де Сент-Экзюпери) в нашем, перевернувшемся с ног на 

голову, мире. Чтобы будущие магистры психологии смогли стать 
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советчиками (консультантами), тренерами, наставниками в изменившемся 

мире, они должны быть сами в состоянии подготовленности к жизни в 

«другом мире» и подготовленности к работе с людьми, которым надо 

помогать решать личные, профессиональные и общественные задачи в 

новых условиях. 

   Университетская свобода – учиться или не учиться, работать по 

профессии или не работать, должна смениться в магистратуре на 

профессиональную дисциплину и самоотверженную работу над 

поставленной целью – стать проводником в будущее, стать 

медиатором/посредником между вчерашним днем и сегодняшним, а также 

между сегодняшним днем и днем завтрашним.  
 

Заключение 
   Происходящие в современном мире изменения имеют поверхностный 

уровень, который доступен наблюдению, и глубинный уровень, который 

нельзя увидеть глазами.  

   В видимый аспект происходящих изменений мы включили опасность 

болезни и смерти, ограничения в контактах и перемещениях и 

цифровизацию общения и работы как перенос нашей жизни в ее цифровой 

дубль. Для психологической индустрии (наука, образование, практика) мы 

отметили перетекание всех видов профессиональной активности в 

цифровой формат и существенное увеличение нагрузки психолога в связи 

с ограничениями, налагаемыми на общение с людьми, применяемыми 

цифровыми технологиями. Для самих психологов мы отметили 

необходимость изменений в направлении аутотехнологизации в виде 

освоения новых продуктивных способов мышления и поведения в 

изменившейся реальности для передачи этих способов клиентам 

психологической поддержки и помощи.  

   В глубинный, «невидимый» аспект происходящих изменений следует 

включить обострение «классических» противоположно направленных 

тенденций: с одной стороны, к альтруизму и человеческой солидарности 

(ведь даже получая доплаты, врачи не могут на нее вернуть себе здоровье 

или откупиться от смерти); с другой стороны, к индивидуализму и 

нигилизму (пример - так называемые «ковидные диссиденты»).  Так было 

всегда, но в кризисные периоды такое расслоение в поведении людей 

становится отчетливее. 

   Психолог эпохи пандемии и постпандемии оказывается перед 

необходимостью выработки, либо инвентаризации ценностно-смысловых 

оснований своей жизни и деятельности. Выбор в пользу поддержки жизни 

или попустительству смерти, выбор в пользу сотрудничества с другими, 

либо борьбы с ними, выбор в пользу улучшения различных сторон 
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осложнившейся жизни, либо в пользу ухудшения («гори все огнем»). И в 

итоге психолог делает выбор между ответственностью   и 

безответственностью в изменившемся мире. 

        Представляется, что сегодня есть два типа обучения в магистратуре: 

обучение с целью получения знаний о психологических технологиях и 

обучение с целью создания «живых технологий» в лице психологов-

магистров. Почему бы и нет? Психологи знают, что человек для человека 

может быть и ядом, и лекарством. А значит, человек для человека может 

быть не только проблемой, но и технологией ее решения. Осваивать 

технологию или становиться технологий? Вот вопрос, который должен 

решаться в постпандемической магистратуре.  
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консультативной психологии  Саратовского национального 

исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 
Аннотация. Изучение связи типа дисфункциональной когнитивной схемы, 

сформированной в раннем возрасте и способности личности к проявлению гибкости 

при анализе поступающей информации, проявляющейся в быстром переходе от 

вербальных функций к сенсорно-перцептивным, позволяет создать основу для 

разработки развивающих программ, учитывающих как когнитивные особенности 

личности, так и сформированные поведенческие установки, актуализирующиеся в 

процессе межличностного взаимодействия. В исследовании использовались такие 

методы как: Томский опросник ригидности Г.В. Залевского; схемный опросник 

Дж.Янга (YSQ S3R); тест «Интеллектуальная лабильность»; тест Дж.Струпа. В ходе 

исследования была выявлена положительная прямая связь между выраженностью таких 

дисфункциональных когнитивных схем, как: «эмоциональная депривированность», 

«покинутость/нестабильность» и когнитивной пластичности. При этом, когнитивная 

схема «покинутость/нестабильность» связана со сформированными общей, 

преморбидной и сенситивной ригидностью как свойствами личности. Полученные 

данные могут быть учтены при планировании индивидуального или группового 

психологического консультирования с целью оптимизации процесса компенсации 



 

12 
 

дисфункциональных поведенческих схем и создания условий для проявления 

личностью когнитивной и поведенческой гибкости в условиях межличностного 

взаимодействия. 

Ключевые слова: дисфункциональные поведенческие схемы, когнитивный 

стиль, гибкость когнитивного контроля, ригидность как свойство личности. 
 

 Введение. 
Исследования когнитивной, психической и личностной 

флексибильности, обеспечивающих гибкость поведения и эффективность 

обучения, расширяют наши представления о способности человека к 

осознанному регулированию собственного поведения, способности к 

развитию пластичных способов реагирования в сложных, неоднозначных, 

слабо прогнозируемых жизненных обстоятельствах. Изучению этой 

проблемы посвящены исследования многих отечественных и зарубежных 

авторов, которые используя разный понятийный аппарат, обосновывают 

при этом идею о том, что разные виды флексибильности являются 

личностным ресурсом, обеспечивающим, прежде всего, сохранение 

психического здоровья и способствующих, в целом, более успешной 

самореализации человека (Залевский Г. В., 1976, 1993; Бохан Т.Г., 1996; 

Галажинский Э.В., 1996; Залевский В.Г , 1999; Петрова В.Н , 1999; 

Левицкая Т.Е., 2002; Макаренко О.В., 2003, Терентьева В.И., 2001, 

Смирнова С.В., 2005, Козлова В.Н., 2008, Фебенчукова А.В., 2012, 

Королева Ю.А., 2014, Canas J. J., 2015). 

Так, в исследовании Терентьевой В.И. выявлено, что «дети с 

флексибильной психикой (гармоничной психической организацией) 

обладают высокой толерантностью к когнитивному диссонансу - они легко 

принимают обратную негативную связь, выделяют в ней положительные 

моменты и проводят соответствующие изменения в своем поведении, так 

как обладают необходимыми для этого ресурсами» [8,с.74]. 

Непосредственно проблеме изучения связи выраженности 

флексибильности и успешности проявления личностью адаптационных 

возможностей в процессе обучения посвящены работы таких 

исследователей как: Мерсияновой А.П., Смирновой С.В., Бызовой В. М., 

Периковой Е. И., Макаренко О.В. и др. Определены психологические 

условия, способствующие развитию флексибильности (Калитиевская Е.Р., 

Ильичева В.И., 1990; Барлас Т.В., 1994, Смирнова С.В., 2005). Выявлены 

возможности профилактики дезадаптации первокурсников вуза 

посредством развития их психической флексибильности.  Доказано, что 

«успешность психической адаптации первокурсников находится в прямой 

зависимости от выраженности психической флексибильности как свойства 

личности и как состояния» [7,с.4].  
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Исследования, посвященные изучению когнитивных стилей и 

успешности решения разной сложности задач имеют, большую историю, 

которая отражена в работах Г. Виткина, А. Лачинза, Г.А. Берулавы, Ю.Н. 

Кулюткиан, Н.М. Лебедеввой, М.А. Холодной и др. Проблема изучения 

взаимосвязи когнитивных стилей и успешности самореализации личности 

в этом контексте стала предметом изучения в работах Левицкой Т Е., 

Богомаза С.А.1999, Левицкой Т Е., Богомаза С.А., Залевского Г.В., 2000, 

Макаренко О.В., 2001 и др. Для того, чтобы человек успешно справился со 

стрессовой ситуацией он должен обладать когнитивным, эмоциональным и 

поведенческим ресурсом (Р. Лазарус, 1966; М. Селигман, 1995; Л.В. 

Куликов, 1995; И.М. Никольская, Р.М. Грановская, 2006; А.Н. Воронин, 

Н.Б. Горюнова 2016 и др.). При этом данные виды ресурсов могут быть 

адаптивными, неадаптивными и относительно адаптивными [5]. «Под 

когнитивным ресурсом понимается множество когнитивных элементов, 

которые симультанно используются человеком в процессе переработки 

сложной информации» [2, с.3]. Этот ресурс проявляется, в том числе и в 

наличии у человека рациональных убеждений относительно себя, своих 

достижений [1, с.4]. Иррациональные убеждения, к которым относятся 

ранние неадаптивные когнитивные схемы, препятствуют совладанию со 

стрессом. Актуализация данного ресурса осуществляется в практике 

когнитивно-поведенческой терапии, рационально-эмоциональной 

поведенческой терапии А.Эллиса, о чем свидетельствуют работы 

Васильковой Ж.Г., Дулинец Г.Г., Скрипченко Е.А., 2019 [1], Галимзынова 

М. В., Касьяник П. М., Романовой Е. В., 2016 [4], Осавалюк Е. Ю., 

Кургинян С. С., 2001 [6], Холмогоровой А.Б., 2004 [9]. В зарубежной 

психологии решению этой проблемы посвящены работы Sabzeharaye M., 

Bahramizadeh H., Yadollah M.,2011, Spiro, R.J., Coulson, R.L., Feltovich, P.J., 

and Anderson, D.,2015 и др. 

 Методы. Целью настоящего исследования было изучение связи 

наличия ранних дисфункциональных поведенческих схем и такого стиля 

переработки информации как гибкость/ригидность когнитивного контроля. 

В качестве диагностического инструментария использовались такие 

методы как: Томский опросник ригидности Г.В. Залевского для 

количественной и структурной оценки ригидности как свойства личности; 

схемный опросник Дж.Янга (YSQ S3R) для  изучения дисфункциональных 

когнитивных схем; тест «Интеллектуальная лабильность» В.Т. Козлова с 

целью анализа способности переключения внимания, умения быстро 

переходить с решения одних задач на выполнение других, не допуская при 

этом ошибок, отражающих высокую, среднюю и низкую способность к 

обучению; тест Дж.Струпа для определения когнитивного стиля 
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гибкость/ригидность когнитивного контроля. Использовался 

корреляционный анализ по Пирсону. Эмпирическую базу исследования 

составили студенты 1-го курса факультета «Психологии» СГУ им. 

Чернышевского. Выборку составили 70 испытуемых, из них 56 девушек, 5 

юношей, в возрасте 18-21 лет, ответы 9 респондентов были исключены из 

анализа, так как имели высокую выраженность социальной желательности. 

 Результаты. В ходе исследования были получены данные о наличии 

значимой  положительной корреляции (p>0,05 по Пирсону) между 

когнитивным стилем «гибкость когнитивного контроля» и такими 

дисфункциональными поведенческими схемами как: 

«покинутость/нестабильность» (0,89) и «эмоциональная 

депривированность» (0,72). Интеллектуальная лабильность, 

проявляющаяся в высокой способности к обучению взаимосвязана с 

«социальной отчужденностью» (0,71) и гибкостью когнитивного контроля 

(0,63). Показатели разных видов ригидности, как свойств личности также 

обнаруживают наличие значимых корреляционных связей с 

дисфункциональными поведенческими схемами, а именно сенситивная 

ригидность, проявляющаяся в трудности эмоциональной перестройки в 

новой ситуации связана с «неуспешностью» (0,57), 

«зависимостью/беспомощностью» (0,65). При этом сенситивная 

ригидность на высоком уровне значимости (p>0,01 по Пирсону) связана с 

такой дезадаптивной поведенческой схемой как 

«покинутость/нестабильность» (0,79) и «незгативизм/пессимизм» (0,48). 

Актуальная ригидность связана с «социальной отчужденностью» (0,49), 

«дефективностью/стыдливостью» (0,48), «не успешностью» (0,52). 

 Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

наличие когнитивного стиля «гибкость когнитивного контроля» 

обнаруживается у студентов, имеющих сформированные 

дисфункциональные поведенческие схемы, а именно 

«покинутость/нестабильность» и «эмоциональную депривированность», 

что согласуется с имеющимися в психологии данными о выраженности 

большей креативности у детей, воспитывающихся в эмоционально 

нестабильных условиях [3]. Надо обратить внимание и на тот факт, что в 

качестве респондентов, были студенты психологического факультета, 

выбор профессиональной направленности которых, может преследовать не 

осознаваемый мотив – компенсации данных дисфункциональных 

когнитивных схем в ходе обучения психологии, способствующего 

формированию более осознанного, а значит и рационального восприятия 

себя и своих достижений. Ригидность как свойство личности (а именно 

сенситивная ригидность) при этом оказалась связана также с неадаптивной 
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поведенческой схемой «покинутость/нестабильность», что подтверждает 

высказанную мысль о попытке компенсации студентами сформированного 

иррационального убеждения и стереотипностью проявления 

эмоционального реагирования на резко изменяющиеся условия 

деятельности. Актуальная же ригидность у студентов-первокурсников 

проявляется во взаимосвязи с иррациональным ощущением собственной 

социальной отчужденности, стыдливости, не успешности. 

Заключение. Приведенные результаты исследования позволяют 

обнаружить когнитивный, эмоциональный и поведенческий ресурс, 

который может быть использован, а в отдельных случаях, требующих 

организации и проведения психологической коррекции и развивающего 

обучения – актуализирован. Прежде всего, это касается студентов-

первокурсников, которые включены не только в процесс получения 

знаний, но и активной адаптации к новым условиям обучения. Студенты, 

имеющие интеллектуальную лабильность и хорошо развитую способные к 

обучению, проявляют гибкий стиль когнитивного контроля, но могут 

иметь иррациональные убеждения, снижающие их поведенческую 

ресурсность. Студенты-первокурсники с трудом проявляющие гибкость в 

эмоционально не стабильных ситуациях, склонны к пессимистическим 

прогнозам собственной успешности, что также может отражаться на 

низкой адаптированности и успешности самореализации в учебной 

деятельности. Полученные данные могут быть использованы в практике 

планирования и проведения индивидуального и группового 

консультирования студентов-первокурсников, проявляющих 

неадаптивные, ригидные способы реагирования в условиях учебного 

процесса. 
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СВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И 

ТРЕВОЖНОСТИ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

COVID-19 
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имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 
Аннотация. В статье представлен теоретическо-эмпирический анализ 

тревожности и профессионального выгорания у медицинских работников. Выявлено, 

что виды тревожности коррелируют между собой. Показатели по уровням 

эмоционального выгорания превышают норму. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, тревожность, медицинские 

работники. 
 

Актуальность: Проблема влияния критической ситуации, в данном 

случае - COVID-19, на профессиональное выгорание и тревожность - 

важная междисциплинарная проблема. Для психолога ее решение является 

актуальной задачей, поскольку в условиях пандемии мир оказывается в 

непростой ситуации. Основной удар на себя берут медицинские 

работники, к их основным задачам приходит острая нагрузка, их риск 

заболеть превышает риск остальных граждан.  
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Цель: выявить связь личностной и реактивной тревожности, уровня 

профессионального выгорания медицинских работников в условиях 

COVID-19. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

 Выполнить теоретико-эмпирический анализ тревожности и 

выгорания у медицинских работников в условиях пандемии.  

 Выявить уровни профессионального выгорания у сотрудников 

медицинского учреждения.  

 Обнаружить связь личностной и реактивной тревожности, 

профессионального выгорания у медицинских работников в условиях 

COVID-19.  

Объект исследования: профессионального выгорания у 

медицинских работников в условиях COVID-19.  

Предмет исследования: связь личностной и реактивной 

тревожности, профессионального выгорания у сотрудников медицинской 

помощи в условиях пандемии.  

Осуществляя исследовательскую работу, мы руководствуемся 

следующей гипотезой: эпидемиологическая обстановка в стране влияет на 

уровень профессионального выгорания и тревожность медицинских 

сотрудников.  

Теоретико-методологического базис: Аракелов Г.Г., Дусавицкий 

А.К., Имедадзеи И.В., Кочубей Б.И., Немов Р.С., Перлз Ф.,Прихожан А.М., 

Тейлор Дж. и др.); также труды отечественных и зарубежных 

исследователей по проблеме профессионального\эмоционального 

выгорания: Бойко В.В., Водопьянова Н.Е., Маслач К., Орел В.Е., Рогинская 

Т.И. и др. 

Для реализации поставленных целей и задач в качестве методик 

были выбраны: 

 Методика диагностика профессионального «выгорания» (К. 

Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 

 «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера» (Адаптация Ю.Л. Ханина)  

Базой для исследования послужило медицинское учреждение  

(поликлиника г. Саратова). В исследовании приняли участие 50 человек, из 

них: 25 врачей, 25 медицинских сестер (46 женщин, 4 мужчины). 

Компетенция медицинских работников непосредственно вынуждает 

быть близко к людям в процессе оказания помощи. Вследствие чего риск 

заболеть становится велик. Это подвергает сотрудников к вероятности 
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профессионального выгорания, а также к повышенному уровню 

тревожности.  

На сегодняшний день «профессиональное выгорание» в общем виде 

трактуется как длительная стрессовая ситуация, возникающая посредством 

продолжительных профессиональных стрессов. Поэтому синдром 

«профессионального выгорания» рассматривается как 

«профессиональное\эмоциональное выгорание», что позволяет 

рассматривать это явление в условиях личной деформации профессионала.  

Большакова Т.В. определяет выгорание как «устойчивое, 

прогрессирующее, негативно окрашенное психологическое явление, 

характеризующееся психоэмоциональным истощением, развитием 

дисфункциональных установок и поведения на работе, потерей 

профессиональной мотивации, проявляющееся в профессиональной 

деятельности у лиц, не страдающих психопатологией» [1]. 

В психологических исследованиях под тревогой рассматривается 

эмоциональное переживание, связанное с предчувствием опасности, 

которую, так или иначе, можно использовать плодотворно. Тревожность 

выражается в постоянном ощущении угрозы собственному «Я» в любых 

ситуациях, в данном случае, в условиях эпидемиологической обстановки.  

Р.С. Немов пишет: «тревожность - проявляемое постоянно или 

ситуативно свойство человека приходить и оставаться в состоянии 

повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических 

социальных ситуациях» [2]. 

В целом можно отметить, что проблема тревоги и 

профессионального выгорания остается одной из главных 

разрабатываемых проблем как зарубежной, так и отечественной 

психологии. Есть все основания полагать, что эти весьма специфичные 

условия жизни, связанные с пандемией, будут отражаться на особенностях 

восприятия субъектами той действительности, в которой они находятся, в 

конкретном случае, в сфере медицинского обслуживания.  

Используя методику К. Маслач, С. Джексона были выявлены уровни 

профессионального выгорания: 1) эмоциональное истощение, 

изнеможение (человек чувствует невозможность отдаваться работе так, как 

это было прежде); 2) деперсонализация (тенденция развивать негативное 

отношение к клиентам, «невидение» личности пациента); 3) редукция 

личных достижений (негативное самовосприятие в профессиональном 

плане, снижение чувства собственной значимости).  

В таблице 1 представлены полученные нами данные диагностики, 

отражающие среднее значение испытуемых по шкале нормативного 

значения выгорания.  
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Таблица 1. 

Результаты диагностики профессионального выгорания 

Эмоциональное 

истощение 

Деперсонализация Редукция личных 

достижений 

18,38 10,42 28,36 

Исходя из приведенных данных, можно говорить о том, что 

медицинские работники смещены к высокому показателю по уровню 

эмоционального истощения, то есть у них происходит процесс исчерпания 

эмоциональных, физических, энергетических ресурсов профессионала, 

работающего с людьми. Такое истощение проявляется в хроническом 

эмоциональном и физическом утомлении, а также в равнодушии по 

отношению к окружающим признакам раздражительности. Однако, по 

показателю деперсонализации проявляется средний уровень значения, это 

значит, что личностное отдаление от клиентов проявляется в уменьшенной 

мере, то есть количество контактов с окружающими не снижается, а 

проявляется в стандарте. Касаемо редукции личностных достижений, здесь 

также прослеживается высокое значение по данному показателю, данный 

признак проявляется в недовольстве собственной компетенции, 

уменьшении значимости своих ценностей, негативное самовосприятие 

своей профессиональной деятельности. 

Опираясь на это прослеживается чувство вины по отношению к 

своей негативно оценочной сфере деятельности. А также снижается 

уровень, располагающий к мотивационной сфере деятельности.  

На следующем этапе была использована методика Ханина, 

Спилбергера, для выявления уровня личностной и реактивной 

тревожности. Были обнаружены следующие средние значения по 

показателям личностной и реактивной тревожности у медицинских 

работников.  
Таблица 2. 

Данные полученного нами среднего показателя личностной и реактивной 

тревожности 

Личностная Реактивная 

47,88 42,3 

Исходя из представленных в таблице 2 данных, было обнаружено, 

что испытуемые обладают высоким уровнем личностной тревожности, что 

говорит о том, что у медицинских работников есть склонность к 

проявлению тревожного состояния в отношении и оценки его 

профессиональной деятельности. То есть, сотрудники медицинской 

помощи обладают уязвимостью к воздействию различных ситуаций 

стресса в широком смысле этого значения. Высока тревожность 

коррелирует с наличием невротических конфликтов.  
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Следующим этапом было вычисление связи значений реактивной и 

личностной тревожности. Применялся коэффициент корреляции Пирсона.  
Таблица 3.  

Данные корреляционного анализа личностной и реактивной тревожности 

 
Переменная Реактивная тревожность  Личностная 

тревожность  

1. Реактивная тревожность  —   

 

2. Личностная тревожность  0.675, p < .001  —  

 

Опираясь на данные таблицы 3 было обнаружено, что у испытуемых 

есть соответствие высокому уровню связи между личностной и реактивной 

тревожностью. У медицинских работников с высокими показателями 

личностной тревожности ситуативная тревожность в подобных условиях 

проявляется по аналогии.  

На следующей точке нашего исследования мы провели 

корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона) реактивной и 

личностной тревожности у медицинских сестер.  
Таблица 4.  

Данные корреляционного анализа личностной и реактивной тревожности  
 

Переменная Реактивная тревожность  Личностная 

тревожность  

1. Реактивная тревожность  - 0,3  0,11   

2. Личностная тревожность  0,17 0,24   

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать заключение, что 

корреляции между личностной и реактивной тревожности у врачей и 

медицинских сестер не обнаружено. Это говорит о том, что в критических 

ситуациях, в данном случае – условия пандемии, на плечи врачей и 

медицинских сестер\братьев возлагается разный объем нагрузки, но 

каждый подвержен риску.  

Следующим этапом было выявление корреляционной связи 

профессионального выгорания и стилей тревожности. 
Таблица 5. 

Данные корреляционного анализа профессионального выгорания и тревожности 

у врачей и медицинских сестер\братьев. 
 

Переменная Реактивная 

тревожност

ь 

Личностная 

тревожность 

Эмоциональ

ное 

истощение 

Деперсон

ализация 

Редукция 

профессиона

льной 

успешности 

Реактивная -0,3 0,11    
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тревожность 

Личностная 

тревожность 

0,17 0,24    

Эмоциональ

ное 

истощение 

0,757*** 0,721***    

Деперсонали

зация 

0,324* 0,264 0,417**   

Редукция 

профессиона

льной 

успешности 

-0,451* -0,443** -0,549*** -0,434**  

Примечание: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. Применялся коэффициент 

корреляции Пирсона. 
Отталкиваясь от табличных данных следует сделать вывод о том, что 

прослеживается тесная связь эмоционального истощения с личностной и 

реактивной тревожностью. Следовательно, чем выше уровень 

тревожности, тем более выражено эмоциональное истощение.  

Итак, высокий уровень тревожности является причиной нервного 

напряжение, на большее количество ситуаций люди реагируют состоянием 

тревоги, следовательно, больше стрессоров и меньшая способность 

нервной системы им сопротивляться. 

То есть, в сравниваемых группах ключевыми компонентами является 

эмоциональное истощение и уровень редукции профессиональной 

успешности, где данные исследования показали, что уровень значений 

превышает норму. Обращая внимание на виды тревожностей, отметим, что 

показатели коррелируют между собой, а значение личностной 

тревожности также превышает норму.  

Вышесказанное подтверждает выдвинутую в начале исследования 

гипотезу о том, что эпидемиологическая обстановка в стране влияет на 

уровень профессионального выгорания и тревожность медицинских 

сотрудников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования мотивационного 

комплекса  сотрудников одного из подразделений нижегородского производственного 

предприятия. Исследование проводилось с помощью теста «Словарь» И.Г. Кокуриной и 

методики 

«Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир, модифицированной 

А.А. Реаном. В ходе исследования установлено, что применение комплекса методик 

позволяет разработать групповой профиль мотивации труда с учѐтом целого ряда 

критериев. Результаты, полученные с помощью применения разных диагностических 

методик, дополняют друг друга и обеспечивают возможность более точно 

прогнозировать готовность сотрудников к организационным изменениям и управлять 

ею. 

Ключевые слова: организационные изменения, трудовая мотивация, 

мотивационный комплекс, сопротивление изменениям, смыслообразующая мотивация, 

внешняя мотивация, внутренняя мотивация. 
 

В настоящее время в стремительно развивающемся и меняющемся 

мире компаниям нужно обладать способностью к быстрому принятию 

решений, гибкостью, чтобы отвечать потребностям рынка, а также быстро 

реагировать на изменения экономических условий, поэтому важным 

конкурентным преимуществом является способность предприятия к 

изменениям. Управление организационными изменениями требует 

постоянного внимания к человеческому фактору, где встречаются 

сопротивления сотрудников. 

Сопротивление является обратной связью, ответной реакцией 

персонала (или отдельных сотрудников), возникающей в организации в 

ответ на предстоящие перемены [1]. Одной из причин сопротивления 

изменениям являются мотивационные факторы: отсутствие 

заинтересованности персонала в изменениях, недостаточное 

информирование персонала о необходимости преобразований, а также 

неэффективная система мотивации сотрудников [1]. Таким образом, 

центральное место в системе управления изменениями любой организации 

занимают проблемы, связанные с управлением мотивацией персонала, так 
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как именно мотивация выступает основой трудового поведения 

работников в период организационных изменений. 

В исследованиях М.В. Прохоровой выявлено, что мотивация 

трудовой деятельности работников должна соответствовать этапу развития 

организации. В таком случае работники разделяют цели и ценности 

компании, в том числе понимают необходимость предстоящих изменений и 

поддерживают организацию в их внедрении [2, 3, 4, 5, 6]. Из этого следует, 

что комплексный подход к мотивации на производственном предприятии 

дает возможность эффективно решать задачи управления персоналом в 

период организационных изменений.  

Психологическая категория «мотивация трудовой деятельности» 

может рассматриваться в контексте сразу нескольких оснований, которые 

позволяют классифицировать еѐ на внешнюю и внутреннюю, 

положительную и отрицательную, выделять разные виды 

смыслообразующей ориентации (на результат и процесс). Отсюда следует, 

что необходимо использовать комплекс методик для оценки мотивации 

сотрудников. Данный комплекс был апробирован в ходе диагностики 

мотивации коммерческого подразделения нижегородского 

производственного предприятия, изготавливающего металлический 

профиль. В исследовании приняли участие 15 сотрудников, в числе 

которых как руководители, так и специалисты-исполнители. Среди 

участников исследования тринадцать женщин и двое мужчин. Средний 

возраст испытуемых 40 лет. 

Методика исследования. Диагностика мотивации сотрудников 

осуществлялась с помощью двух методик: теста И.Г. Кокуриной «Словарь» 

и опросника «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир, 

модифицированного А.А. Реаном [8]. В основу первой методики положена 

стимульно-смысловая модель мотивации трудовой    деятельности А.Н. 

Леонтьева. Тест «Словарь»  позволяет  выявить шесть смыслообразующих 

мотивов труда (преобразование, коммуникация, утилитарность, 

кооперация, конкуренция, достижение), а также диагностировать два вида 

смысловых ориентаций (результирующую и процессуальную) [7,9,10]. 

Опросник «Мотивация профессиональной деятельности» позволяет 

определить преобладающие мотивы профессиональной деятельности и в 

целом структуру мотивационного комплекса личности, который 

представляет собой соотношение трѐх видов мотивации: внутренней (ВМ), 

внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) 

мотивации [8]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных при 

помощи методики И.Г. Кокуриной «Словарь», позволил выявить иерархию 
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смыслообразующих мотивов исследуемой группы (рис.1). Ведущими 

мотивами в группе стали: кооперация, преобразования и достижения. 

Рис. 1. Средние значения смыслообразующих мотивов 
 

Важно отметить, что в компонентном составе мотивов кооперации, 

преобразования и достижений результирующая ориентация преобладает 

над процессуальной (рис.2). Для испытуемых важно активное 

взаимодействие с коллегами и взаимопомощь, испытуемые склонны к 

стремлению получения высоких результатов ради самого результата, а 

также использовать свой труд для удовлетворения потребностей, не 

связанных с трудом.  

 

 
Рис. 2. Средние значения смысообразующих мотивов 

 В структуре трѐх других мотивов (коммуникация, кооперация, 

утилитарность), имеющих меньшую выраженность, результирующая 

ориентация также преобладает над процессуальной (рис. 2). 

 Анализ внешней и внутренней мотивации при помощи методики 

«Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир, 

модифицированной А.А. Реаном, позволил выявить соотношение трех 

видов мотивации: внутренней мотивации, внешней положительной 

мотивации и внешней отрицательной мотивации. В исследуемой группе 

преобладает внутренняя мотивация, внешняя отрицательная мотивация 

имеет наименьшие значения. Данный мотивационный комплекс является 

оптимальным (рис. 3).  
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Рис. 3.Мотивационный комплекс сотрудников компании 

В структуре мотивации работников подразделения выявлены 

ведущие мотивы: процесс и результат, самореализация, имеющие 

внутреннюю направленность личности, а также внешний 

положительный мотив (деньги). Для сотрудников исследуемой компании 

важно ощущать удовлетворение от процесса работы, достижение 

результата, возможность самореализации в своей профессиональной 

деятельности и развития профессиональных компетенций, а также 

получение высокого достатка (рис.4). 

Рис. 4. Средние значения мотивов трудовой деятельности сотрудников 
компании 

Выводы. Как показано на примере психологической диагностики 

работников подразделения производственного предприятия, применение 

комплекса методик позволяет разработать групповой профиль мотивации 

труда с учѐтом целого ряда критериев. Результаты, полученные с помощью 

применения разных диагностических методик, дополняют друг друга и 

обеспечивают возможность более точно прогнозировать готовность 

сотрудников к организационным изменениям и управлять ею.  
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Аннотация. Исследование направлено на выявление роли такой временной 

характеристики трудовой деятельности, как еѐ стаж в формировании представлений о 

желаемом размере труда. Исследование проведено на двух выборках респондентов, 

занимающих руководящие и исполнительские должности в фармацевтическом бизнесе. 

Сбор данных производился с помощью опросного метода. Для их обработки 

применялись первичной описательной статистики, непараметрический критерий Манн-

Уитни, U. Установлено, что как общий трудовой стаж, так и стаж работы в должности не 

влияет на представление о желаемом размере оплаты труда как для руководителей, так и 

для рядовых работников фармацевтического бизнеса. 

Ключевые слова: общий трудовой стаж, стаж работы в должности, мотивация 

трудовой деятельности, монетарная мотивация, оплата труда, фармацевтический бизнес. 
 

Актуальность исследования. Стаж является одной из ключевых 

временных характеристик профессионального развития (Кузнецов, 

Поваренков, Цветкова, 2006; Шадриков, 2004) наряду с возрастными 

особенностями субъектов трудовой деятельности (Прохорова М.В., 

Прохоров В.М., 2015; Прохорова М.В. 216). Выявлено что стаж работы 

влияет на различные аспекты мотивации труда (Горбушина, 2018; Разина, 

2016). В предыдущих исследованиях установлена роль различных групп 

потребностей работников фармацевтического бизнеса в стремлении 

зарабатывать определенное вознаграждение (Прохорова, Баранова, 2014). 

На мотивацию трудовой деятельности влияют как групповые, 

экономические, социальные, организационно-управленческие, так и 

личностные факторы (Прохорова, Баранова, 2018). Разработана 

оптимальная структура оплаты труда, эффективно стимулирующая 

сотрудников фармацевтического бизнеса (там же). Выявлено оптимальная 
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структура и вид премиальных показателей для стимулирования трудовой 

деятельности работников фармацевтического бизнеса (Прохорова, 

Баранова, Ларина, 2018). Возникает необходимость учета стажа трудовой 

деятельности и стажа работы в должности (временных характеристик 

трудовой деятельности) работников при внедрении изменений в 

организации. Влияние стажа работы на ожидаемый размер оплаты труда 

ранее не рассматривалось, что и определило цель данного исследования. 

Выборка респондентов. В исследовании приняли участие 136 

специалистов, в том числе 44 фармацевтических работника, занимающих 

руководящие должности, а также 92 сотрудника, занимающих 

исполнительские должности. Среди участников исследования В опросе 

приняли участие 134 женщины и 2 мужчины, что отражает реальную 

ситуацию по их соотношению на фармацевтическом рынке. 

Методика исследования. Для сбора данных была разработана анкета. 

Первая часть анкеты позволила собрать общие сведения о выборке 

испытуемых: должность, возраст, пол, общий трудовой стаж и стаж работы 

в должности (количество полных лет). Вторая часть включила вопросы, 

направленные на оценку ожиданий оплаты труда. Для обработки данных 

использовались методы первичной описательной статистики, 

непараметрический критерий Манн-Уитни, U. Обработка данных 

производилась с использованием программного обеспечения ―Statistica 

10.0‖. 

Каждая выборка респондентов была разделена на три группы по 

общетрудовому стажу. Для руководителей использовались следующие 

деление по стажу работы (количестве полных лет): 0-15, 16-30, 31-50. 

Исполнители были разделены согласно количеству полных лет работы 

следующим образом: 0-6, 7-32, 33-46. Далее попарно проводилось 

сравнение ожиданий размеров оплаты труда для различных групп 

руководителей и исполнителей фармацевтического бизнеса. 

По аналогичному принципу каждая выборка респондентов была 

разделена на три группы по стажу работы в должности. Для руководителей 

использовались следующие временные интервалы стажа работы в 

должности (количестве полных лет): 0-3, 4-9, 10-40. Исполнители были 

разделены согласно количеству полных лет работы в должности 

следующим образом: 0-6, 7-32, 33-46. Так же попарно проводилось 

сравнение ожиданий размеров оплаты труда для различных групп 

руководителей и исполнителей фармацевтического бизнеса. 

Результаты и их обсуждение. Достоверно значимых различий между 

ожидаемым размером оплаты труда для руководителей фармацевтического 

бизнеса с разным общим стажем работы не выявлено (уровень значимости 
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различий, р1= 0,156; р2= 0,276; р3= 0,636). Так же достоверно значимых 

различий между ожидаемым размером оплаты труда для исполнителей 

фармацевтического бизнеса с разным общим стажем работы не выявлено 

(уровень значимости различий, р1= 0,988; р2= 0,745; р3= 0,693). Из этого 

можно сделать вывод, что общетрудовой стаж работы не влияет на 

ожидаемый как руководителей, так и исполнителей размер оплаты труда. 

Достоверно значимых различий между ожидаемым размером оплаты 

труда для руководителей фармацевтического бизнеса с разным стажем 

работы в должности не выявлено (уровень значимости различий, р1= 0,662; 

р2=0,402; р3=0,174). Аналогично достоверно значимых различий между 

ожидаемым размером оплаты труда для исполнителей фармацевтического 

бизнеса с разным стажем работы в должности не выявлено (уровень 

значимости различий, р1= 0,766; р2= 0,623; р3=0,857). Следовательно, стаж 

работы в должности не влияет на ожидаемый как руководителей, так и 

исполнителей размер оплаты труда. 

В результате проведенного исследования, были сделаны следующие 

выводы: 

 Общий трудовой стаж и стаж работы в должности имеют сильную 

положительную связь, что показывает наличие линейной карьеры в данном 

виде трудовой деятельности (одна жизнь — одна карьера). Для работы в 

фармацевтической области по аптечному направлению, необходимо 

специализированное образование и регулярное повышение квалификации 

сотрудника (получение и продление действия сертификата, который дает 

право быть допущенному к работе). 

 Общий стаж работы не влияет на ожидания оплаты труда как для 

исполнительских, так и для руководящих должностей фармацевтического 

бизнеса. Гипотеза, о том, что с увеличением стажа работа, увеличиваются 

ожидания по оплате труда не подтвердилась. 

 Стаж работы в должности так же не влияет на ожидание оплаты труда 

как для работников на руководящих должностях, так и для рядовых 

сотрудников фармацевтического бизнеса. Гипотеза о том, что с 

увеличением стажа трудовой деятельности и работы в должности 

возрастают ожидания от размера оплаты труда, не подтвердилась. 

Это можно объяснить тем, что перспективы карьерного роста, а как 

следствие,  и материального вознаграждения, в    аптечном направлении 

фармацевтического бизнеса ограничены. 

Специалисты, выбирая себе работу в аптеке, прогнозируя такую 

ситуацию, принимают еѐ, делая выбор в пользу стабильности. Они 

предпочитают оставаться в своей профессиональной сфере, где будут 

востребованы как выпускники специалисты с фармацевтическим 
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образованием, чем возможность карьерного и финансового роста в условиях 

неопределѐнности с риском безработицы. 
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Аннотация: В статье описывается психологический механизм наставничества в 

контексте теории фрустрации-агрессии Н. Миллера и Д. Долларда с использованием еѐ 

ключевых концептов – «подражание» и «научение». Авторский подход Н.Миллера и 

Д.Долларда разработан в необихевиористской ориентации и использует еѐ основные 

понятия для объяснения механизмов формирования различных форм поведения: 

дискриминативный стимул, драйв, подкрепление, реакция, научение и подражание. 

Использование необихевиористской ориентации позволило по-новому объяснить 

формирование организационного поведения у наставляемого с использованием 

принципа научения через механизм подражания; а также обнаружить неэффективную 

модель взаимоотношений между наставником и наставляемым. 

Ключевые слова: наставничество, необихевиористский подход, теория 

фрустрации-агрессии, адаптация сотрудников. 
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Феномен наставничества широко распространен в различных 

научных и научно-прикладных сферах: философия, педагогика, 

менеджмент. На протяжение времени исследованиям данного понятия 

были посвящены работы, не относящиеся к психологическим подходам, 

несмотря на то, что предметом исследования зачастую выступали 

исключительно психологические аспекты: детерминанты и 

закономерности поведения наставника и наставляемого, особенности их 

взаимодействия, а также результаты участников процесса, отражающиеся в 

овладении новыми, эффективными формами поведения в карьере и жизни. 

На наш взгляд, механизмы наставничества в психологии необходимо 

рассматривать с точки зрения социально-психологических теорий в связи с 

несколькими причинами: 

[7] тезаурус наставничества определяет термин в поле социальной 

психологии. Представители различных направлений в области 

исследования наставничества определяют его как: «технологию передачи 

опыта и знаний», «процесс формирования навыков», «неформальное 

взаимообогащающее общение» [4], «форму профессиональной подготовки» 

[8]. Данные определения представляют наставничество как процесс 

взаимодействия участников малой группы (например, диады «наставник- 

наставляемый») или большой группы (например, наставник-группа 

наставляемых). Таким образом, определения феномена наставничества 

относятся к области исследования социальной психологии. 

[8] Феномен наставничества, как и многие социально-

психологические феномены, представляет большой прикладной интерес, о 

чем свидетельствуют многочисленные государственные и коммерческие 

проекты по внедрению систем наставничества в сфере образования [4], на 

государственной службе [6], в силовых органах (МВД [5]), на службе МЧС 

[7], а также в бизнесе [3]. Социальная психология с самого начала своего 

существования была ориентирована на решение прикладных проблем в 

различных сферах жизни государства и общества [2]. Такая 

исследовательская традиция, прикладная ориентация, характерна и для 

изучения феномена наставничества. 

Мы считаем, что использование модели Н. Миллера и Д. Долларда, 

объясняющей формирование различных форм поведения индивида, в 

частности, механизма фрустрации-агрессии, возможно и в исследовании 

социально-психологического феномена наставничества. Цель статьи: 

объяснить психологический механизм феномена наставничества с 

использованием ключевых концептов в теории Н. Миллера и Д. Долларда – 

«подражание» и «научение». 
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Основные положения теории фрустрации-агрессии Н. Миллера и 

Д. Долларда 
Теория фрустрации-агрессии является частью необихевиористского 

подхода и базируется на неопозитивистском методологическом комплексе. 

В связи с этим развитие экспериментальной составляющей в исследованиях 

необихевиористов представляет научный интерес, в том числе, для изучения 

механизмов наставничества. В центре необихевиористской ориентации 

лежат понятия дискриминативного или дифференцирующего сигнала (как 

стимула, сигнализирующего о реакции), драйва (как импульса к 

действию), подкрепления (как способа закрепления внешней реакции) и 

самой реакции (как действие в ответ на стимул). 

Теория фрустрации-аизменила окончание в последнемгрессии 

фокусируется на рассмотрении агрессивного поведения и его 

составляющих: детерминирующих условий, вариантов проявления 

агрессии, а также на выделении механизмов и принципов, объясняющих 

способы усвоения того или иного вида поведения. Необихевиористский 

подход включает в себя принцип психологического гедонизма в качестве 

основной мотивационной силы, основного фактора, детерминирующего 

поведение. Суть принципа состоит в стремлении к получению удовольствия 

и избеганию боли, что объясняет поведение всех участников 

взаимодействия. Другой важный принцип теории фрустрации-агрессии – 

принцип научения. Через научение приобретается весь репертуар поведения 

у наблюдаемого [2]. В то же время в концепции Миллера и Долларда не 

происходит приобретения новой модели поведения, а происходит 

закрепление старой, но той, которая вознаграждается в конкретной 

ситуации. Одним из способов научения, т.е. овладения необходимыми под 

задачу реакциями и форматами проведения, является процесс подражания. 

В своей работе Миллер и Доллард рассматривают подражание как объект 

инструментального научения и объясняют его соответствующими законами 

[9]. Авторы выделили несколько форм подражания [2]: 

1. парнозависимое поведение. В рамках данного формата модель 

поведения лидера является дискриминативным сигналом для 

подражающего: за какое поведение будет вознагражден лидер, за такое и 

будет вознагражден подражающий. 

2. Копирующее поведение. Для данного формата характерно 

руководство лидером процессом усвоения необходимых моделей поведения 

у подражающего: лидер обучает, какие реакции и сигналы релевантны 

задаче и тренирует подражающего воспроизводить необходимые формы 

поведения путем коррекции и закрепления. 
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3. Тождественное поведение. Формат поведения представляет собой 

наличие одинаковых реакций у нескольких индивидов на одинаково 

предъявляемые задачи. При этом данные реакции приобретаются 

независимо друг от друга. Поэтому тождественное поведение – это 

имитация механизма подражания, так как по своей сути не является самим 

подражанием и не имеет связи с этим явлением. 

Подражание было рассмотрено ранее в контексте изучения таких 

социально-психологических феноменов, как социализация и конформность. 

Ниже рассмотрим социально-психологический феномен наставничества, 

опираясь на основные аспекты теории фрустрации-агрессии, в том числе на 

принцип подражания. 

Наставничество в организации как форма научения, основанная 

на принципе подражания 

Исследователи наставничества в организации зачастую определяют 

наставника как «образец для подражания» [4], «ролевую модель для 

подопечного в корпоративном и квалификационном поведении» [3], что уже 

представляет собой понятийное поле необихевиористского подхода, в том 

числе, принципа подражания. 

Цели наставника в организации (драйвы) могут быть разные: похвала 

руководителя, материальная мотивация, карьерный рост и так далее. Каждая 

из данных целей является отражением принципа психологического 

гедонизма, так как демонстрирует стремление наставника к получению 

удовольствия. Наставляемый в свою очередь также демонстрирует 

реализацию принципа психологического гедонизма: он стремится избежать 

ошибок (избегание боли), научиться эффективно решать задачи и получать 

вознаграждения в рамках организации. Таким образом, действие данного 

принципа способствует мотивации наставляемого для вхождения в 

наставнические отношения. 

Процесс подражания наставляемого за моделью поведения 

наставника позволяет подражающему сократить количество проб и 

ошибок и приблизиться к «правильному» поведению, которое будет 

поощряться в данной организации. Две формы подражания, 

представленные Миллером и Доллардом, можно также встретить и в 

процессе наставничества сотрудника: 

1. парнозависимое поведение. В данном случае модель поведения 

наставника (лидера) является дискриминативным сигналом для 

наставляемого (подражающего): за какое организационное поведение будет 

вознагражден наставник, за такое и будет вознагражден наставляемый. 

2. Копирующее поведение. Наставник (лидер) руководит процессом 

усвоения необходимых моделей поведения у наставляемого 
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(подражающего): обучает, какие действия наставляемого и 

дискриминативные сигналы релевантны задаче, и тренирует его 

воспроизводить то или иное организационное поведение в различных 

ситуациях. 

    Тождественное поведение также можно встретить в организации, 

например, в одинаковых действиях сотрудников при решении одинаковой 

задачи. В то же время, Миллер и Доллард не относят тождественное 

поведение к подражанию и, на наш взгляд, оно также не является примером 

наставничества в рамках организации. 

В обеих формах подражания авторы указывают на важность 

подкрепления: подражающее поведение должно вознаграждаться, а не 

подражающее – не вознаграждаться. Данное утверждение можно 

«перевести» и на «язык организации»: для закрепления организационного 

поведения у наставляемого следует вознаграждать его за «правильную» (в 

рамках организации) модель поведения. Ниже приведен пример проявления 

принципа подражания в организации в диаде «наставник-наставляемый» с 

применением модели парнозависимого поведения: 

Лидер (наставник) – сотрудник со стажем работы в компании 
Драйв – материальное вознаграждение (премия). Сигнал – последний 

день месяца. 

Реакция – отправляет отчет о работе руководителю. Вознаграждение 

- премия за своевременный отчет. 

Подражающий (наставляемый) – молодой сотрудник на 

испытательном сроке 

Драйв - материальное вознаграждение (премия). 

Сигнал - наставник отправляет отчет о работе руководителю. 

Реакция – отправляет отчет о работе руководителю. 

Вознаграждение - премия за своевременный отчет. 

Таким образом, модель парнозависимого поведения можно 

наблюдать в организации в процессе взаимодействия наставника и 

наставляемого. Но, на наш взгляд, это не будет эффективным решением 

для построения системы наставничества. В процессе усвоения 

парнозависимого поведения наставляемый «научается» искать 

наставническую модель, чтобы в дальнейшем она становилась 

дифференцирующим сигналом к действию. Таким образом, для 

подражающего сотрудника открывается не эффективная для организации 

перспектива: в будущем он будет не способен предложить релевантное 

поведение в условиях возникновения новых задач, если в его поле зрения 

не будет находиться наставник в качестве «модели для подражания». 

Похожую перспективу развития событий Миллер и Доллард описали в 
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эксперименте с белыми крысами: животные, которые в ходе эксперимента 

научились подражать «лидерам» — белым крысам, подражали и черным 

крысам без какой-либо дополнительной тренировки [2]. Мы не будем 

экстраполировать результаты данного эксперимента на человека, но 

считаем важным учесть данные, полученные в ходе проведенного 

исследования. 

Заключение 

Выполненная работа показала высокую эвристическую ценность 

теории фрустрации-агрессии для объяснения психологических механизмов 

феномена наставничества. Нам удалось обнаружить проявление принципа 

психологического гедонизма в поведении наставника и наставляемого, 

реализацию механизма научения через подражание в усвоении форм 

организационного поведения наставляемым, а также проявление 

парнозависимой модели поведения субъектов наставничества, как 

неэффективной формы подражания для данного вида взаимодействия 

сотрудников в организации. Таким образом, нам удалось объяснить 

психологический механизм феномена наставничества с использованием 

ключевых концептов в теории Н. Миллера и Д. Долларда и достичь цели 

исследования. 

Перспективным,    на    наш    взгляд,    является    подробное    

изучение 

«копирующего поведения», в рамках которого наставник (лидер) 

обучает наставляемого (подражающего) понимать дифференцирующие 

сигналы и предпринимать релевантные реакции в рамках той или иной 

задачи. Мы предполагаем, что именно такой формат взаимодействия будет 

эффективен для наставляемого и перспективен для построения 

наставнической модели в контексте необихевиористского подхода. Для 

подробного изучения модели копирующего поведения и еѐ дальнейшего 

применения необходимо обратиться  к  работам  А.  Бандуры,  который  

не  только  рассматривал подобные формы поведения, но и подтвердил их 

экспериментальными примерами, проведенными с людьми. 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ «ЛОВЕЦ ЦИКАД» И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ОРДЕРНОМ ТРЕНИНГЕ 

 

Болобин Ю. С., магистрант 1 курса (профиль «Ордерные 

технологии в психологии») факультета психологии Саратовского 

национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 
Аннотация. В статье представлено описание интегрального упражнения для 

развития характеристик внимания «Ловец цикад». Это упражнение входит в состав 

ордерной технологии изменения организационной культуры на уровне личности лидера 

(тренинг по сотерингу). Представлено теоретическое обоснование упражнения. 

Приведен кейс из реального тренинга.  Сделан вывод об адекватности использования 

упражнения для изменения организационной культуры. 

Ключевые слова: ордерный подход, сотеринг, субордер, внимание, 

устойчивость внимания, распределение. 
 

Введение 
В современном быстроменяющемся обществе человек постоянно 

испытывает стресс. Среди подверженных стрессу людей можно особо 

выделить руководителей организаций различных уровней. Отметим, это 

состояние сотрудников, и особенно руководителей, влияет на состояние и 

параметры организационной культуры. И именно поэтому, тренинги, 

направленные на изменение организационной культуры, включают в себя 

инструменты саморегуляции психофизиологического состояния 

руководителей. В частности, в ордерных технологиях такие задачи 

решаются в рамках ордерного тренинга по сотерингу. 

Ордерный тренинг – это способ социально-психологического 

вмешательства в организационную культуру. На ордерных тренингах 
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ведѐтся работа с тремя основными субордерами: «семейным» (результатом 

формирования которого является эмоционально-ценностное единство 

членов организации), «армейским» (результат формирования – целевое 

единство) и «церковным» (результат формирования – смысловое 

единство). Ключевой технологией формирования «церковного» субордера 

является сотеринг. 

Сотеринг – это часть ордерной концепции и технологии изменения 

организационной культуры. Используется для изменения организационной 

культуры на уровне личности лидера (индивидуальный сотеринг), 

управленческой команды (командный сотеринг) и организации 

(организационный сотеринг). Сотеринг – процесс аутодиагностики, 

аутокорекции и совершенствования психологической формы прежде всего 

лидером организации. Можно сказать, что это процесс самоспасения и 

восстановления внутреннего порядка [1]. 

Сотерологическая модель, лежащая в основе тренинговой 

технологии, включает в себя семь элементов. Это шесть критических точек 

управленческой деятельности: внимание (В1), воля (В2), веря (В3), 

видение (В4), время (В5), власть (В6) и седьмой элемент - «внутренний 

сотер», который курирует остальные элементы.  

Потеря психологической формы лидера происходит в таком порядке: 

ослабление внимания, снижение воли, потеря уверенности в себе, утрата 

видения, отсутствие структурирования времени и потеря власти. 

Восстановление психологической формы, как переход от «гибели» к 

«спасению», происходит так же: Внимание – Воля – Вера – Видение – 

Время – Власть [2]. Каждый из шести основных элементов имеет свой 

набор упражнений и упражнение «Ловец цикад» (автор упражнения – 

Л. Н. Аксеновская) является интегральным в блоке «Внимание».  

Цель статьи заключается в описании и характеристике 

интегрального упражнения, относящегося к блоку «Внимание» - «Ловец 

цикад», а также иллюстративного кейса выполненного упражнения на 

основе проекта «Школа молодых управленцев» (2020). 

Методологические аспекты упражнения. Базовой метафорой и 

источником названия и структуры упражнения является даосская притча, 

рассказанная Чжуан-цзы, о ловце цикад. 

«Конфуций направлялся в Чу. Выйдя из леса, он увидел, как некий 

горбун ловил цикад на кончик палки, смазанный клеем, да так ловко, будто 

собирал их руками. 

- До чего же ты ловок! – сказал Конфуций. – Видно, владеешь каким-

то секретом? 
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- Есть один, - ответил горбун. – В пятую и шестую луну кладу на 

кончик палки бусинку – и осторожно поднимаю: если не скатится два 

раза кряду, то из десятка цикад от меня убегают две-три; если не 

скатится трижды, то удирает одна; а уж если не скатится пять раз 

подряд, тогда будто руками собираю. Стою как пень, руку тяну – как 

иссохшую ветку. И пусть огромны небо и земля, пусть много в мире 

всякой твари – у меня на уме только крылышки цикады; не отступлю и не 

отклонюсь, на целый мир их не променяю – как же после этого да не 

поймать! 

- Конфуций взглянул на учеников и сказал: 

- “Собравши волю воедино – уподобишься богам” – да ведь это же 

сказано про нашего горбуна!» [3]. 

Причиной того, что в данной статье мы ссылаемся на литературу 

древнего Китая являются постмодерные принципы менеджерской терапии: 

1) учет и обогащение культурного контекста (исторического, 

национального, социального, профессионального, индивидуального); 

2) ориентация на взаимосвязь и взаимопроникновение науки, 

экономики, искусства и религии; 

3) поиск смысла и его символизация; 

4) творческая забота о себе; 

5) выстраивание этических оснований жизни и деятельности [4]. 

В психологии внимание – это сосредоточенность деятельности 

субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или 

идеальном объекте [5]. 

Существует три вида внимания. 

1) непроизвольное. Возникает и поддерживается независимо от 

сознательных намерений; 

2) произвольное. Это сознательно регулируемое внимание; 

3) послепроизвольное или вторичное непроизвольное. 

Послепроизвольное внимание остается связанным с сознательными целями 

и поддерживается сознательными интересами. 

Существует шесть основных характеристик внимания: 

концентрация, избирательность, объѐм, распределение, устойчивость и 

переключаемость. Концентрация внимания – степень сосредоточенности 

внимания без его колебаний в виде периодических кратковременных 

непроизвольных изменений степени интенсивности внимания. На 

концентрацию влияет обстановка работы, еѐ содержание и трудность. 

Избирательность – настройка внимания на восприятие информации, 

относящейся к цели и выделение из окружения значимых для субъекта 

конкретных предметов и явлений или выбор определенного рода 



 

38 
 

психической деятельности. Под объемом внимания понимается количество 

объектов, которые можно охватить с достаточной ясностью одновременно. 

Под распределением внимания понимается способность человека 

выполнять несколько видов деятельности одновременно. Эффективность 

распределения зависит от типов совмещаемых действий (умственная и 

физическая) и от уровня автоматизма одного из них. Устойчивость 

внимания – качество внимания, характеризующее длительность 

сосредоточения на объекте. Переключаемость - скорость перехода от 

одной деятельности к другой [6]. 

Методические аспекты упражнения. Для упражнения понадобится 

ручка или карандаш с округлой поверхностью, или деревянная шпажка для 

еды, и десять канцелярских скрепок. Задача состоит в том, чтобы, держа 

карандаш в одной руке (навесу, горизонтально), положить на него одну за 

другой десять канцелярских скрепок и продержать конструкцию, которая 

получилась, в течение десяти секунд. 

На тренинге по сотерингу в блоке «Внимание» ведѐтся работа со 

всеми шестью ранее описанными характеристиками внимания. На 

развитие каждой характеристики имеется два-три упражнения. «Ловец 

цикад» же является интегральным упражнением, которое позволяет 

проработать все шесть характеристик внимания. 

Работа с концентрацией внимания заключается в том, что чтобы 

справиться с данным, довольно сложным, упражнением, надо направить 

всѐ внимание на него. Тренировка степени сосредоточенности на этом 

упражнении позволяет в дальнейшем экстраполировать полученные 

навыки на другие виды деятельности. Избирательность. Ранее определена 

как настройка внимания на восприятие информации, относящейся к цели. 

Для выполнения упражнения необходимо выделить входящие в него 

элементы, т.е. карандаш и скрепки и не отвлекаться на остальное 

окружение. 

Тренировка объѐма проходит за счѐт наличия в зоне внимания 

человека сразу десяти объектов. Распределение. Внимание необходимо 

направлять как на уже лежащие скрепки, так и на скрепку, которая 

находится в процессе размещения на поверхность, например, карандаша. 

Устойчивость как длительность концентрации на выделенном объекте. 

Упражнение требует сохранения концентрации в течение всей своей 

продолжительности. В противном случае выполнить его вряд ли удастся. 

Переключаемость. Для эффективного решения поставленной задачи (в 

нашем случае выполнения упражнения) необходимо быстро 

переключаться между действиями.   
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Это упражнение, как и все остальные, требует многократного 

повторения. При многократном повторении упражнения появляются 

внешние навыки, которые посредством механизма интериоризации 

переходят во внутренний план. Если упражнение проводилось в 

командном или организационном сотеринге, то есть в условиях состязания, 

то три лучших результата награждаются.  

Для повышения эффективности упражнения после его прохождения 

задаются вопросы для самопроверки: 1) Сколько скрепок Вам удалось 

положить на поверхность ручки? За какое время? Как долго удерживали? 

2) Что помогло выполнить задание или его часть? 3) Что помешало 

выполнению задания? 4) Что Вы чувствовали в момент, когда скрепки (а) 

спокойно лежали на поверхности ручки? 

Выполнение функции супервизора в данном упражнении позволило 

зафиксировать ответы некоторых участников проекта «ШМУ 2020», 

участвовавших в тренинге по сотерингу. 

1) Сколько скрепок Вам удалось положить на поверхность ручки? За 

какое время? Как долго удерживали?  

«Мне удалось выложить на палочку 3 скрепки за 30 секунд и 

удержать их в равновесии до падения 8 секунд». 

«Мне удалось за 2 минуты уложить все 10 скрепок и продержать их 

20 секунд». 

«За минуту я смог уложить 4 скрепки и продержать их 7 секунд». 

2) Что помогло выполнить задание или его часть? 

«Я приноровилась». 

«Я смог зафиксировать руку, в которой держал палочку». 

«Мне помогли дыхательные упражнения, которые мы 

прорабатывали ранее». 

3) Что помешало выполнению задания?  

«Мне мешал шум в аудитории, голоса других участников». 

«Я смотрел как с заданием справляются другие участники, и это 

меня отвлекало».  

«У меня не получалось, я психовал, и это мешало мне еще больше». 

4) Что Вы чувствовали в момент, когда скрепки (а) спокойно лежали 

на поверхности ручки? 

«Я чувствовала успокоение». 

 «У меня возникала некая гордость за себя, когда мне удавалось 

удержать сразу десять скрепок». 

«Я чувствовал желание положить еще больше скрепок».  

Ответы на вопросы для самоанализа позволяют участникам тренинга 

осознать, какие аспекты их деятельности и среды повлияли на выполнение 
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упражнения, что поможет им в дальнейшем при решении любой схожей 

задачи на концентрацию внимания. 

Заключение. 
Стресс является неотъемлемой часть нашей жизни и с каждым годом 

количество стресогенных факторов только увеличивается. Это влияет как 

на персонал, так и на руководителей организаций. Инструменты 

психофизиологической саморегуляции являются составляющей сотеринга. 

Сотеринг – это часть орднерной концепции и технологии изменения 

организационной культуры. Одно из направлений саморегуляции – 

саморегуляция внимания. Имеет шесть характеристик: концентрация, 

избирательность, объѐм, распределение, устойчивость и переключаемость.  

Нами было описано и теоретически обосновано упражнение, 

позволяющее работать сразу со всеми характеристиками внимания, а 

также представлен кейс с проекта «ШМУ 2020». 
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БЛАГОДАРНОСТЕЙ»  
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магистранты 1 курса (профиль «Ордерные технологии в психологии») 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики концепции и 

технологии сотеринга. Эмпирической базой анализа является упражнение "Семь 
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Благодарностей", проведѐнное в рамках тренинга по сотерингу для участников «Школы 

молодых управленцев» - 2020. Авторы статьи проанализировали поведение участников 

тренинга в ситуации взаимодействия с потенциальным «моральным противником»/ 

льстецом (М. Фуко) и выявили основные трудности, с которыми столкнулись молодые 

управленцы – участники упражнения. 

Ключевые слова: сотеринг, упражнение, вера, аутодиагностика, аутокоррекция, 

тренинг. 

Введение 

Актуальность данной статьи обусловлена важностью формирования 

уверенности в себе у молодых управленцев в условиях нестабильности и 

неопределѐнности, частой смены задач и методов работы, а также 

взаимодействия с проблемными партнѐрами («моральные 

противники»/льстецы). 

Целью статьи является знакомство с теоретическими аспектами 

сотеринга и анализ упражнения «Семь благодарностей», 

использовавшегося в блоке «Вера» тренинга по сотерингу, проведѐнного в 

рамках «Школы молодых управленцев» (2020 год). 

Характеристика концепции и технологии сотеринга 

Термин «сотеринг» введѐн в 1997 (Аксеновская,1997) и используется 

для обозначения разновидности менеджерской психотерапии, входящей в 

состав ордерной технологии изменения организационной культуры. 

Методологическим основанием сотеринга является система 

методологических принципов, которые стали базисом ордерного подхода к 

изучению организационной культуры [1]. Философский уровень сотеринга 

представлен эссенциальным постмодернизмом П. Козловски, который 

выделяет пять постмодернистских принципов менеджерской терапии, 

одним из которых является «творческая забота о себе». Цель заботы о себе 

- это самореализация индивидуума, а критерием успеха такой работы 

является умение человека властвовать над собой [3]. Самопознание и 

самоспасение способствуют достижению главной цели «заботы о себе» - 

самореализации. 

Сотеринг является хорошо структурированным процессом самовос-

становления и самоподдержания психологической формы руководителем, 

который заключается в восстановлении или обретении внутреннего 

порядка. Внутренний или же психологический порядок личности лидера 

визуализирован моделью «сотериологического круга», который включает в 

себя следующие блоки: В1 - Внимание, В2 - Воля, В3 - Вера, В4 - Видение, 

В5 - Время, В6 – Власть [3]. В центре сотериологического круга размещѐн 

седьмой элемент, который называется «внутренний сотер». «Внутренний 

сотер» - субличностное образование, которое курирует состояние 6-ти 

элементов, определяющих качество и уровень психологической формы 
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руководителя. Именно формирование и развитие у субличности 

«внутреннего сотера», еѐ активация является целью психотерапевтической      

сотериологической      практики.      При     помощи «внутреннего сотера» 

осуществляется самоконтроль и самокоррекция психологической формы. 

В фокусе нашего внимания находится третий элемент модели 

«сотериологического круга» - вера. Вера – это способность человека 

воспринимать как безусловно существующее то, что не очевидно для 

других людей. К основным функциям веры относятся: усиление 

мотивации, усиление состояния мобилизации, стабилизация и поддержка 

принятия человеком или группой представления о реальности и о себе, 

защита психики [1]. 

Существует множество и литературных, и эмпирических данных, 

свидетельствующих о важности роли веры в деятельности результативных 

лидеров. Среди множества упражнений, которые направлены на работу с 

укреплением веры, в том числе и в рамках тренинга по сотерингу, 

особо рассмотрим упражнение «Семь благодарностей», как показавшее 

свою высокую эффективность. 

Описание упражнения 
Во время проведения тренинга по сотерингу для участников «Школы 

молодых управленцев» в блоке «Вера» использовалось несколько 

упражнений. Одним из них было упражнение «Семь благодарностей». 

Упражнение «Семь благодарностей» является авторской 

модификацией широко известного упражнения «Спасибо, я знаю». 

Используемые в базовом варианте комплименты одного участника 

другому в данном упражнении заменены на перечисление реальных 

достижений участников (по семь для каждого из двух участников). Как и в 

базовом упражнении, ответом на называние достижения служат слова 

«Спасибо, я знаю». Однако в нашем случае фраза должна произноситься 

бесстрастно, без каких-либо интонаций и мимических проявлений в 

состоянии «вырезанного из дерева» (предыдущее упражнение на развитие 

воли из блока «Воля» сотериологического тренинга) [2]. 

Участникам тренинга предложили разделиться на пары для его 

выполнения. Для большего удобства и меньшей траты времени, каждый 

управленец отрабатывал данное упражнение с сидящим рядом участником. 

Каждый по очереди играл две роли – называющего достижения партнѐра и 

реагирующего на эти перечисления достижений. Участники узнавали 

предварительно у своего партнѐра по упражнению семь достижений, 

которыми тот гордится, считает их значимыми в своей жизни. Когда эти 

факты были названы, то первый управленец начинал называть их второму, 

всячески удивляясь ими и восторгаясь. В этот момент можно было активно 
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пользоваться своими мимикой, жестами и тоном голоса. Второму же 

участнику нужно было сохранять спокойствие, хладнокровие, становясь 

как бы «деревянной фигурой», которая на каждый комплимент и восторг 

отвечает лишь «Спасибо, я знаю» без какой-либо жестикуляции, 

изменений в мимике и голосе. Когда были названы эти факты и получены 

на них благодарности, то участники в паре менялись ролями и 

проделывали те же самые действия. 

На выполнения данного упражнения давалось 15 минут. После 

выполнения упражнения предлагалось в паре обсудить следующие 

вопросы: 

[9] удалось ли Вам не оценивать услышанное? [2] 2) сколько раз 

из семи это получилось? [2] 3) что Вы чувствовали в момент, когда 

получали похвалу и сами хвалили собеседника? 

Затем подводились общие итоги проделанной работы. Каждый 

желающий мог рассказать о своих впечатлениях. Некоторым участникам 

было довольно легко воспринимать восхищение от собеседника, кратко 

благодарить его и самим восхищаться при смене ролей. Кому-то было 

некомфортно в роли получающего комплименты, так как приходилось на 

добрые слова собеседника отвечать довольно холодно и, будто надменно и 

свысока. Трѐм участникам из двадцати четырѐх было трудно искренне 

восхищаться достижениями собеседника, когда тот не давал реакции.  

 Главной задачей упражнения «Семь благодарностей» является 

возможность вспомнить о своих важных достижениях, убедиться в том, 

что каждый присутствующий результативен в достижении поставленных 

целей, что подтверждали комплименты и восторг собеседника. 

Также это упражнение позволяет научиться спокойно и кратко 

реагировать на лесть других людей, не попадая под еѐ влияние и позволяя 

своим равнодушием избежать дальнейшего внимания со стороны льстеца. 

Данное упражнение может быть дополнением для отработки своей 

спокойной реакции на получаемую информацию вместе с упражнением из 

блока «Воля» под названием «Вырезанный из дерева» [2]. 

Заслуживают внимания некоторые наблюдения. Первым шагом в 

выполнении упражнения была формулировка своих семи достижений. Уже 

на этом этапе у участников возникли трудности. Молодые управленцы с 

легкостью могли указать 2-3 своих достижения, а при формулировке 

последующих им приходилось задумываться. Мы предполагаем, что это 

говорит о том, что чаще всего человек не придаѐт значения своей 

проделанной работе и не верит в значимость своих достижений, а точнее, 

не считает их таковыми. Следующим шагом являлось выслушивание 

списка своих достижений от партнера и принятие похвалы собеседника с 
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«каменным лицом» и ответом «спасибо, я знаю». На данном этапе так же 

возникали трудности. Во-первых, как объясняли сами участники, было 

непривычно слушать столько похвалы в свой адрес. Во-вторых, не всегда 

получалось сдерживать свои эмоции. Можно предположить, что человеку 

было неловко, что ему говорят приятные, тѐплые слова, а он хладнокровно 

отвечает, как будто не ценит этих слов. Никто не хочет показаться 

человеку грубым, жестоким, невоспитанным. Улыбка и радость - это 

вполне нормальная реакция на комплименты, а это всѐ нужно сдерживать. 

Возможно, это обусловлено некоторой инфантильностью участников, то 

есть поведением, характерным детскому возрасту. Человек открыто 

проявляет совершенно разные эмоции, даже порой не подходящие 

ситуации. Трудности в оценке происходящего, не способствующие 

изменению поведения согласно внешним условиям, снижают 

адаптационные возможности. Тут же была необходимость пребывать в 

одном положении (мимики нет, жестов нет), быть спокойным, 

"вырезанным из дерева", а участникам было трудно удержаться, соблюдать 

поставленное условие, которое действует только в контексте этого 

упражнения. 

Так же можно предположить, что в данном случае существует связь 

с экспрессивностью участников, когда человек довольно ярко проявляет 

свои реакции на какую-то информацию/события (это его  личностная 

особенность). Он довольно выразителен в выражении своих эмоций, 

поэтому может не сдержаться от улыбки в ответ на похвалу, хотя по 

условиям упражнения реакция должна отсутствовать. 

Заключительный этап упражнения состоял в том, чтобы участник, 

получавший в начале похвалу, сам начал выражать восхищение своему 

собеседнику его достижениями. Здесь уже возникла трудность с 

искренним восхищением и похвалой собеседника. Возможно, это связано с 

тем, что у человека есть страх быть неправильно понятым при выражении 

своих положительных чувств. Также можно предположить, что у 

участников может быть заниженная самооценка, не позволяющая 

спокойно восхищаться другими людьми, и будто становясь при этом на их 

фоне незначительным человеком. Причиной такой реакции могут быть 

особенности отношений с родителями в раннем детстве и недополучение 

поддержки с их стороны. 

Заключение 
Результаты проведения упражнения «Семь благодарностей» 

позволили проанализировать поведение молодых управленцев в ситуации 

взаимодействия с предполагаемым льстецом/ «моральным противником» 
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(М. Фуко) в рамках сотериологического тренинга и укрепить уверенность 

в себе в подобных обстоятельствах. 

Как отмечалось ранее, каждому участнику в паре нужно было 

рассказать о своих семи субъективно важных достижениях. Однако 

участники могли назвать всего несколько. В ходе выполнения упражнения 

было замечено, что у участников возникли некоторые трудности во время 

выполнения данного упражнения в силу их личностных особенностей: 

инфантильность, экспрессивность, страх, заниженная самооценка. 

 Главной задачей и целью упражнения «Семь благодарностей» 

было предоставление возможности вспомнить о своих важных 

достижениях, убедиться в том, что каждый человек имеет значимость, и 

помочь человеку поверить в себя. Данная цель была достигнута, что 

подтвердилось полученной от участников упражнения обратной связью. 
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Аннотация. Очень многих людей, заинтересованных в карьерном росте 

интересует какие качества нужно развивать, для того что бы быть успешнее. В книгах и 

интернете перечисляется огромное количество разных качеств. В данной статье вам 

будет предложено рассмотреть результаты исследования,  на тему взаимосвязи 

карьерных достижений с эмоциональным интеллектом, когнитивной 

флексибильностью и креативностью. 

Ключевые слова: исследование, когнитивная флексибильность, креативность, 

эмоциональный интеллект, карьера.   

 

Актуальность работы связана с тем, что современный человек, 

благодаря возможностям нашего времени,  может быстро добиваться 

успехов в карьере. Многих людей интересует, какие качества им 
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необходимо развивать, что бы не только больше зарабатывать, но и стать 

лучше. Какие качества необходимы, что бы из простого подчиненного 

стать руководителем. Тема карьеры в наше время актуальна как никогда. 

Помимо удачи человеку поможет успешно продвинуть свое дело или 

добиться высот, работая в фирме, еще и личность работника.  Карьера 

является продуктом своего времени, в условиях массового замещения 

человеческого труда специальными компьютерными программами и 

высокими технологиями, требования к работнику, желающему достичь 

карьерного успеха меняются и ужесточаются, в частности, от 

современного работника требуется непрерывное обучение, нередко 

освоение смежных видов деятельности, мастерское владение 

специализированным программным обеспечением, и, что самое гласное 

способность предложить нестандартное, неалгоритмизированное решение, 

на  которое современные компьютеры еще не способны [1].  Это делает 

важными для успешной карьеры, как мы считаем,  наличие таких качеств 

как креативность, когнитивная флексибильность.  

Карьера – это результат определенного поведения и позиции 

человека в трудовой деятельности, связанный с его профессиональным 

ростом. Каждый человек строит карьеру сам, и это зависит от его желаний, 

целей и установок [2].  

В литературе  говорится о том, что основанием для составления 

плана развития карьеры служат следующие показатели, характеризующие 

производственную деятельность и поведение работника:  мотивация на 

карьеру; качественный и эффективный труд в течение определенного 

времени; заключение аттестационной (конкурсной или другой) комиссии;  

профессиональная компетентность и эрудиция (подготовка); 

психологическая пригодность к требуемой производственной деятельности 

[2]. 

Мы считаем целесообразным дополнить данный список еще  2 

особенности, которыми  должен обладать  современный работник для 

быстрого карьерного роста:  

 высокий уровень креативности, 

 высокий уровень когнитивной флексибильности. 

Мы также придерживаемся мнения, разделяемого многими 

исследователями о важности эмоционального интеллекта. Кравцова А.К.  в 

своей работе утверждает, что для организационной  психологии тема 

эмоционального интеллекта становится все более актуальной [3]. 

Эмоциональный интеллект часто значит больше IQ. Эмоциональная 

одаренность – метаспособность, определяющая, насколько хорошо мы 
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умеем пользоваться любыми другими навыками и умениями, которыми 

располагаем, включая «необученный» интеллект [4].  

Целью нашего исследования является теоретико-эмпирический 

анализ  связи карьерных достижений (понимаемых как вертикальное 

карьерное движение) с когнитивной флексибильностью и креативностью, а 

также эмоциональным интеллектом, определение различий в 

выраженности приведенных выше параметров у респондентов, 

находящихся на разных уровнях вертикальной карьеры.  

Объект исследования: карьера как психологический феномен. 

Предмет исследования: связь карьерных достижений с когнитивной 

флексибильностью и креативностью, а также эмоциональным 

интеллектом, различия в выраженности приведенных выше параметров у 

респондентов, находящихся на разных уровнях вертикальной карьеры. 

Задачи исследования: 

 Выполнить теоретический анализ литературы по изучаемой 

проблематике, 

 Подобрать психодиагностические мотодики и выполнить 

эмпирическое исследование.  

 Выполнить математико-статистический и логико-теоретический 

анализ полученных эмпирических данных. 

Методики исследования: 

 Тест-опросник когнитивной флексибильности, Кургинян, 

Осаволюк [5];  

 Тест-просник эмоционального интеллекта Д. Люсина [7]; 

 Рисуночный тест креативности Вильямса [6]. 

Так же был применен метод беседы для выявления статуса и  

удовлетворенности карьерой. 

Эмпирический базис исследования. Исследование было проведено на 

выборке 64 человека,  9 руководителей, 47 рядовых сотрудников и 8 

безработных.  

Результаты эмпирического исследования. 

В ходе беседы было установлено, что все руководители довольны 

своей должностью. В случае же с подчиненными ответы были разными, 

кого-то устраивало их место и они ничего не хотели менять, кто-то пытался 

вырваться из должности подчиненного, но не мог, а кто-то был не доволен 

своим местом, но ничего не предпринимал.  

Было замечено в ходе беседы, что между теми подчиненными, 

которые были довольны и теми, кто не был доволен, была разница в общих 

показателях эмоционального интеллекта и когнитивной флексибильности. 

Креативность никак не связывается с предложенными данными. 
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Была проведена математико-статистическая обработка данных при 

помощи критерия оценки нормальности распределения Шапиро-Уилк, так 

же при помощи корреляционного анализа Пирсона и критерия оценки 

значимости различий (t-критерий Стьюдента). 

При проверке нормальности было выявлено соответствие 

нормальности распределения. В связи с этим было решено использовать 

анализ корреляции Пирсона, t-критерий Стьюдента. 

Результат корреляции показал, что карьерный статус имеет 

наибольшую связь с когнитивной флексибильностью (r=0,451, p<.001), 

уровень понимания эмоций так же показал значимую корреляционную 

связь (r=0,421, p<.001). Менее значимая корреляционная связь в 

предложенной выборке была в категории статус и управление эмоциями 

(r=0,397, p<.001), общий уровень эмоционального интеллекта (r=396, 

p<.001),  межличностный эмоциональный интеллект (r=0,369, p<.001),  

внутриличностный эмоциональный интеллект (r=0,337, p<.001 ). Связи 

статуса в карьере с креативностью не было выявлено. Корреляция  

креативности с карьерой имеет самый низкий показатель (r=0,030, p<.001). 

Т-критерий Стьюдента представлен в таблице 1. Здесь 

прослеживается связь различий между статусом руководитель и 

подчиненный. Значимые различия мы можем наблюдать в категории 

когнитивной флексибильности. Уровень когнитивной флексибильности у 

руководителей выше, чем у подчиненных. Далее менее значимые различия 

в категориях эмоционального интеллекта. В маленькой выборке 

показатели попадают в зону неопределенности. Самые незначительные 

показатели у креативности. Ни один из показателей креативности не 

проявил значимых различий. Из этого можно сделать вывод, что есть 

устойчивая взаимосвязь между статусом руководитель, подчиненный и 

показателем когнитивной флексибильности. 

Таблица 1 

        Различие в группах руководители и подчиненные (Independent Samples T-Test) 

Критерии t df p 

Беглость 0.946 54 0.349 

Гибкость -0.730 54 0.469 

Оригинальность -1.553 54 0.126 

Разработанность 0.037 54 0.971 

Название -1.369 54 0.177 

Общий уровень креативности -1.020 54 0.312 

Когнитивная флексибильность -6.404 54 < .001 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 
-2.638 54 0.011 

Внутриличностный эмоциональный -2.573 54 0.013 
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интеллект 

Понимание эмоций -3.075 54 0.003 

Управление эмоциями -2.976 54 0.004 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 
-2.981 54 0.004 

   Note.  Student's t-test. 
 

Похожий результат мы можем наблюдать в таблице 2. Между 

группами руководителей и безработных прослеживается аналогичная 

связь.  Здесь так же мы можем видеть значимые различия в категории 

когнитивной флексибильности. Значения эмоционального интеллекта так 

же попадают в зону неопределенности. Все показатели креативности не 

показали значимых результатов. 
Таблица 2 

    Различие в группах руководители и безработные (Independent Samples T-Test) 

Критерии t df p 

Беглость -0.416 14 0.683 

Гибкость -0.372 14 0.715 

Оригинальность -0.564 14 0.581 

Разработанность 0.854 14 0.408 

Название -0.005 14 0.996 

Общий уровень креативности -0.088 14 0.931 

Когнитивная флексибильность 
-4.525 14 < .001 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 
-3.311 14 0.005 

Внутриличностный эмоциональный 

интеллект 
-3.270 14 0.006 

Понимание эмоций -3.648 14 0.003 

Управление эмоциями -3.274 14 0.006 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 
-3.441 14 0.004 

 Note.  Student's t-test. 
Интересно, что между группами подчиненных и безработных 

значимых различий нет. Показатели представлены в таблице 3. Ни один из 

критериев не попадает ни в зону значимых различий, ни в зону 

неопределенности. Из чего можно сделать вывод, что подчиненные и 

безработные не имеют между собой ярко выраженных различий.  
Таблица 3 

       Различия в группах подчиненные и безработные (Independent Samples T-Test) 

Критерии t df p 

Беглость -1.538 52 0.130 
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Гибкость 0.107 52 0.915 

Оригинальность 0.409 52 0.684 

Разработанность 1.364 52 0.178 

Название 1.069 52 0.290 

Общий уровень креативности 0.711 52 0.480 

Когнитивная флексибильность 
0.677 52 0.501 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 
-1.305 52 0.198 

Внутриличностный эмоциональный 

интеллект 
-0.954 52 0.345 

Понимание эмоций -1.571 52 0.122 

Управление эмоциями -1.376 52 0.175 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 
-1.343 52 0.185 

Note.  Student's t-test. 
Далее была проведена оценка значимости различий по уровню 

удовлетворенности карьерным статусом, данные в таблице 4. В данной 

выборке мы можем увидеть значимые различия в категории 

межличностный эмоциональный интеллект и управление эмоциями. 

Когнитивная флексибильность, внутриличностный эмоциональный 

интеллект и категория понимания эмоций попадают в зону 

неопределенности. Из этого можно сделать вывод, что есть устойчивая 

взаимосвязь эмоционального интеллекта с пониманием удовлетворенности 

карьерного статуса человека. Чем лучше человек понимает эмоции, тем 

лучше он понимает, что ему необходимо добиться, удовлетворен он своим 

местом в своей карьере. Так как когнитивная флексибильность попадает в 

зону неопределенности, для более точного понимания необходима 

большая выборка. Показатели креативности не показали себя. Значимых 

различий между удовлетворенности своим статусом и всеми показателями 

креативности не выявлено. 
Таблица 4 

        Различия по уровню удовлетворенности карьерой (Independent Samples T-Test) 

Критерии t df p 

Беглость -0.300 61 0.765 

Гибкость 0.695 61 0.490 

Оригинальность 2.153 61 0.035 

Разработанность 1.030 61 0.307 

Название 1.935 61 0.058 

Общий уровень креативности 1.650 61 0.104 

Когнитивная флексибильность 
2.842 61 0.006 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 
3.992 61 < .001 
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Внутриличностный 

эмоциональный интеллект 
3.244 61 0.002 

Понимание эмоций 2.947 61 0.005 

Управление эмоциями 4.715 61 < .001 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 
4.052 61 < .001 

  Note.  Student's t-test. 
  

Оценка различий по анализируемым параметрам в группе мужчин и 

женщин указывает на то, что гендерных различий как в уровне 

креативности, так и когнитивной флексибильности нет, однако, возможно, 

наша выборка слишком мала для обнаружения различий. Данные 

представлены в таблице 5.   
Таблица 5 

   

  Различия в анализируемых параметрах в группах мужчин и женщин (Independent 

Samples T-Test) 

Критерии t df p 

Беглость 0.752 61 0.455 

Гибкость 1.512 61 0.136 

Оригинальность 0.849 61 0.399 

Разработанность 1.421 61 0.160 

Название 2.325 61 0.023 

Общий уровень креативности 1.618 61 0.111 

Когнитивная флексибильность 
1.560 61 0.124 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 
-0.504 61 0.616 

Внутриличностный эмоциональный 

интеллект 
0.043 61 0.966 

Понимание эмоций -0.224 61 0.823 

Управление эмоциями -0.427 61 0.671 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 
-0.299 61 0.766 

Note.  Student's t-test. 
Исходя из подсчетов проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что когнитивная флексибильность действительно является важным 

качеством для покорения вершин в карьере. Эмоциональный интеллект, к 

сожалению, требует большего количества респондентов, но уже сейчас 

можно увидеть тенденцию к взаимосвязи высокой должности с 

эмоциональным интеллектом. Креативность, не является важным 

критерием в карьерном росте. Вероятно, что развивая предложенные 

качества, человек сможет успешнее развиваться в карьере.  
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Связь когнитивной флексибильности и высоких достижений в 

карьере можно объяснить тем, что человеку в связи с часто меняющимися 

условиями, необходимо подстраиваться к этим условиям. Умение 

организовывать познавательную деятельность и интеллектуальное 

поведение в зависимости от изменившихся условий является важной 

частью развития в карьере. Человеку необходимо умение подстраиваться 

под часто меняющиеся условия труда. Можно с уверенностью утверждать, 

что относительно новый феномен, под названием когнитивная 

флексибильность,  имеет четкую взаимосвязь с развитием в карьере. 

Второй важный фактор занимает эмоциональный интеллект. Его 

связь с карьерными достижениями можно объяснить тем, что необходимо 

уметь распознавать свои эмоции, управлять ими в меняющихся условиях. 

Так же успешный человек должен понимать эмоции окружающий, для 

эффективного взаимодействия. 

Взаимосвязи креативности с карьерой не было выявлено. Хотя, не 

стоит говорить с уверенностью, что это качество не играет важной роли в 

карьерной лестнице. Креативность возможно проявит себя в профессиях, 

которые не рассматривались в данном исследовании.    
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Аннотация. В проведѐнном исследовании показано, что для сотрудников 

предприятий с инновационной направленностью характерно стремление к усилению 

адхократического компонента, сохранение высокого уровня рыночного компонента, а 

также ослабление иерархической составляющей организационной культуры. На 

ординарных предприятиях большинство персонала желает усилить клановый 

компонент организационной культуры и уменьшить рыночный. Адхократический 

компонент, который мог бы стать для них катализатором инновационного развития, 

сотрудники таких предприятий стремятся сохранить на прежнем низком уровне.  

Ключевые слова: организационная культура, инновационная направленность, 

ценностные ориентации, гендерные стереотипы, модели поведения персонала. 
 

В условиях глобальной экономики, ускорения всех процессов и 

увеличения ожиданий со стороны потребителей научно-техническая 

политика развитых стран всѐ больше направлена на развитие инноваций, 

как основного конкурентного преимущества на мировом рынке. Согласно 

прогнозу социально-экономического развития на период до 2036 года, 

составленного Министерством экономического развития РФ, общую 

ситуацию на рынке труда в ближайшие годы будет определять успешность 

внедрения новых технологий и рост производительности труда. 

Руководители самых разных сфер осознают, что жизнеспособность 

их организаций зависит от того, насколько успешно и своевременно будут 

реализованы организационные изменения инновационной направленности. 

Они отмечают, что поиск и внедрение передовых технологий не должны 

носить дискретный характер. Крайне важно закрепить это в качестве 

нормы организационного поведения. Постоянное улучшение технологий, 

освоение новых компетенций, гибкость по отношению к меняющимся 

социально-экономическим условиям должны стать для сотрудников 

системообразующей основой организационных ценностей.  

Инновационные и ординарные предприятия, как правило, 

различаются по организационным условиям, которые находят своѐ 

отражение и в организационной культуре. Л.Н.Захарова показала, что 

благоприятное воздействие на трудоспособность персонала оказывает 

адхократический и рыночный типы организационной культуры [1]. 
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К. Камерон и Р. Куинн обнаружили, что в 2006 году только 35% топ-

менеджеров чѐтко понимали организационную культуру организаций, 

которыми они управляли [1]. Поскольку организационная культура 

отражает связь между внутренними и внешними действиями, важно знать 

как организационную культуру отдельных лиц (например, менеджеров), 

так и остальных участников рынка – клиентов, партнѐров, конкурентов. 

Социально-психологической базой становления организационной 

культуры является менеджмент, поддерживающий или изменяющий 

ценности и модели поведения персонала исполнительского звена [3]. 

Социально-психологические инструменты этого процесса хорошо изучены 

в теории социального научения [4], и их действие прослеживается в 

эффектах управления персоналом в конкретных организационных 

культурах, независимо от того, насколько осознанно применяют их 

менеджеры. 

Цель исследования заключатся в выявлении типа организационной 

культуры организаций, успешно реализующих инновационный вектор 

развития и отличающихся многолетними проблемами модернизации. 

К методам исследования относятся: метод организационной 

диагностики, психодиагностические методы, анкетирование, методы 

статистического анализа, метод теоретической реконструкции. В данной 

работе рассматриваются результаты методики диагностики 

организационной культуры К. Камерона и Р. Куина (OCAI). 

Эмпирическая база исследования включает в себя два 

производственных предприятия и два медицинских учреждения г. 

Нижнего Новгорода с продолжительной, ещѐ советской, историей. Из них 

одно предприятие и одно медицинское учреждение являются 

инновационными (по технологиям и по управлению), с высоким уровнем 

жизнеспособности в конкурентных условиях, а одна производственная и 

одна медицинская компании – с многолетними проблемами модернизации 

и перехода к инновационному формату развития. 

Общее количество участников исследования составило 665 человек. 

Из них: 327 врачей и 338 инженеров. В исследовании приняли участие 352 

женщины и 313 мужчин. По возрастному признаку испытуемые были 

разделены на 3 группы: группа «молодых» составила 228 человек, 241 

представитель среднего возраста и 196 представителей старшего возраста.  

 В данном исследовании под «инновационным» мы понимаем 

промышленное предприятие с рыночно-иерархической организационной 

культурой и медицинское учреждение с рыночной культурой. 

 Адхократический компонент в данных организациях более выражен, 

чем клановый. Под «ординарными» понимаются промышленное 
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предприятие с иерархически-клановой культурой и медицинское 

учреждение с кланово-иерархической организационной культурой (табл.1). 
 

Таблица 1.  

Сравнение показателей по актуальным и предпочтительным типам 

организационных культур в группе инновационных и ординарных организаций  

 Инновационные Ординарные t p 

Клановая-А 
19,6 29,1 -15,2 

0,000 

(***) 

Клановая-П 
24,4 38,8 -16,7 

0,000 

(***) 

t 7,9 13,1   

p 0,000 (***) 0,000 (***)   

Адхократическая-А 
22,1 15,4 13,4 

0,000 

(***) 

Адхократическая-П 
28,3 15,8 19,2 

0,000 

(***) 

t 11,2 1   

p 0,000 (***) 0,316   

Рыночная-А 
32,7 20,8 19,4 

0,000 

(***) 

Рыночная-П 
31,9 18,8 17,2 

0,000 

(***) 

t 1,2 4,1   

p 0,222 0,000 (***)   

Иерархическая-А 
25,5 34,7 -12,3 

0,000 

(***) 

Иерархическая-П 
15,4 26,6 -17,1 

0,000 

(***) 

t 15,4 15   

p 0,000 (***) 0,000 (***)   

В таблице: А – оценка актуального состояния организационной культуры; П – оценка 

предпочитаемого состояния организационной культуры; t – статистическая значимость 

различий по критерию Стьюдента (для зависимых и независимых выборок): * -p ≤ 0.05; 

** - p ≤ 0.01; - *** - p ≤ 0.001 
Клановый компонент более выражен в ординарных предприятиях, 

там же сотрудники хотят его ещѐ более усилить. Но, в то же время, на 

инновационных предприятиях сотрудники тоже хотели бы незначительно 

повысить выраженность клановой составляющей. 

Адхократический компонент значительно более выражен в 

инновационных предприятиях – причѐм, и для актуального, и для 

предпочитаемого состояния. Интересно отметить, что сотрудники 

ординарных предприятий в целом не хотят как-либо менять выраженность 

адхократического компонента. 
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Рыночная составляющая организационной культуры одинаково 

высоко оценена для актуального и предпочитаемого состояния 

сотрудниками инновационных предприятий. Сотрудники же ординарных 

предприятий в целом хотели бы немного снизить выраженность рыночного 

компонента в организационной культуре их предприятия. 

Иерархический компонент организационной культуры более высоко 

оценен сотрудниками ординарных предприятий – как для актуального, так 

и для предпочитаемого состояния. Сотрудники предприятий обоих типов 

хотели бы понизить выраженность данного компонента организационной 

культуры, причем сотрудники инновационных предприятий – в большей 

степени. 

 Женщины более, чем мужчины, оценивают выраженность кланового 

компонента ОК, но лишь на 3.1% в среднем. И женщины, и мужчины 

хотели бы повысить клановый компонент (в равной степени). 

Выраженность клановой составляющей в предпочитаемом состоянии более 

высоко оценена женщинами (табл.2). 
Таблица 2.  

Гендерный аспект актуальной и предпочтительной организационной 

культуры (сравнение по всей выборке испытуемых) 

 Женщины Мужчины t p 

Клановая-А 
25.9 22.8 4.3 

0.000 

(***) 

Клановая-П 
33.9 29.1 4.8 

0.000 

(***) 

t 11,2 9,8   

p 0,000 (***) 0,000 (***)   

Адхократическая-А 19.1 18.4 1.2 0.230 

Адхократическая-П 22.4 21.6 1.0 0.299 

t 6,5 6,3   

p 0,000 (***) 0,000 (***)   

Рыночная-А 
25.8 27.8 -2.7 

0.008 

(**) 

Рыночная-П 
23.6 27.2 -3.9 

0.000 

(***) 

t 3,5 1,1   

p 0,000 (***) 0,261   

Иерархическая-А 29.3 31.0 -2.1 0.036 (*) 

Иерархическая-П 
20.0 22.2 -2.8 

0.005 

(**) 

t 15,8 14,3   

p 0,000 (***) 0,000 (***)   

В таблице: А – оценка актуального состояния организационной культуры; П – оценка 

предпочитаемого состояния организационной культуры; t – статистическая значимость 
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различий по критерию Стьюдента (для зависимых и независимых выборок): * -p ≤ 0.05; 

** - p ≤ 0.01; - *** - p ≤ 0.001 

 

 Показатели по предпочтительной адхократической организационной 

культуре не отличаются у мужчин и женщин. И мужчины, и женщины 

хотели бы немного повысить выраженность данной составляющей 

организационной культуры.  

 В актуальном состоянии выраженность рыночного компонента ОК 

более оценена мужчинами (на 2%). Но в отношении предпочитаемого 

состояния выявлено, что мужчины не хотели бы изменять выраженность 

этого компонента, а женщины хотели бы немного его понизить (на 2.2%). 

 Иерархический компонент более высоко оценѐн мужчинами – как 

для актуального, так и для предпочитаемого состояния. И мужчины, и 

женщины в целом стремятся к понижению выраженности иерархического 

компонента в организационной культуре их предприятия. 

Таким образом, показано, что на ординарных предприятиях 

большинство персонала желает усилить клановый компонент 

организационной культуры и уменьшить рыночный. Адхократический 

компонент, который мог бы стать для них катализатором инновационного 

развития, сотрудники таких предприятий стремятся сохранить на прежнем 

низком уровне.  

 Для сотрудников предприятий с инновационной направленностью 

характерно стремление к усилению адхократического компонента, 

сохранение высокого уровня рыночного компонента, а также ослабление 

иерархической составляющей организационной культуры.  
Как промышленные, так и медицинские организации, успешно 

реализующие инновационный вектор развития, характеризуются наличием 

организационной культуры с выраженными рыночным и адхократическим 

компонентами. Организации с многолетними проблемами модернизации и 

перехода к инновационному формату развития отличаются 

выраженностью иерархического и кланового компонента в 

организационной культуре. 

Гендерные стереотипы в отношении организационно-культурных 

ценностей в целом ошибочны. Организационно-культурные условия 

предопределяют готовность женщин к работе в условиях инновационных 

организационных изменений. Эти условия являются управленческим 

ресурсом, который менеджмент может активно использовать, повышая 

жизнеспособность своего бизнеса. 

Психологические характеристики персонала ординарных 

предприятий частично соответствуют гендерным стереотипам, 

существующим в обществе. Это выражено в различиях между 
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показателями вовлеченности в работу мужского и женского персонала. В 

свою очередь, это не только уменьшает их шансы на профессиональную 

самореализацию, но и оказывает негативное влияние на 

профессиональную самооценку женского персонала, снижая его 

субъективное благополучие.  

На инновационных предприятиях результаты испытуемых той же 

самой гендерной принадлежности не подпадают под существующие 

стереотипы. Женщины предприятий с преобладанием рыночного и 

адхократического компонента организационной культуры готовы к 

организационным изменениям инновационной направленности. Они, как и 

мужской персонал, стремятся к усилению рыночно-адхократического 

компонента. Выбор организационно-культурных предпочтений имеет 

гендерную специфику, однако, она гораздо слабее, чем организационно-

культурные условия, в которых работают женщины. 
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Аннотация. Показано, что в условиях изменения экономического уклада рынок 

труда имеет возрастное измерение. Предложена теоретическая модель социально-

психологического старения персонала как интерактивного процесса. Ее основу 

составила теория Т.Парсонса, раскрывающая системную детерминацию старения как 

социального действия на уровнях культуры общества, организационной культуры, 

личности и организма. Представлены данные исследований, подтверждающие 

справедливость модели. 
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Наступление нового технологического уклада индустрии 4.0 меняет 

рынок труда и требования к персоналу компаний. Сотрудник современной 

инновационного предприятия должен быть готов к постоянным 

технологическим, организационным, управленческим изменениям, 

развиваться вместе с компанией, принимать на себя ответственность за 

обучение и самообучение [1]. Такие характеристики персонала 

ассоциируются с молодыми возрастами, создавая препятствия для 

получения и даже сохранения рабочего места сотрудниками старших 

возрастов.  

Под старением, как правило, понимают биологические изменения в 

организме, происходящие после прохождения точки оптимальной зрелости 

[2]. Независимо от того, какая теория старения более справедлива: теория 

естественного старения, стохастические теории старения или теории 

генетически запрограммированного старения, человек вынужден пройти 

по этому неизбежному пути, испытывая стресс, являющийся одним из 

ключевых факторов старения, претерпевая морфо-функциональные 

изменения, затрагивающие внешность, состояние сенсорных систем, 

мышц, костей, внутренних органов, приобретая хронические болезни [3]. 

Изменяются познавательные способности, в первую очередь скорость 

выполнения интеллектуальных операций, возникают проблемы с 

психическим здоровьем. Однако эти изменения затрагивают людей весьма 

по-разному. 

Социально-психологическое старение в общем феномене старения 

занимает особое место применительно к трудовой деятельности. Его 

можно определить как утрату человеком в ходе жизненного пути целого 

комплекса важных адаптационных характеристик, необходимых ему как 

субъекту труда для выполнения развивающейся трудовой деятельности во 

всей ее полноте. Эти утраты фиксируются в характеристиках социально-

психологических возрастных стереотипов старости. Вместе с тем 

траектория социально-психологического старения в трудовой 

деятельности характеризуется относительной независимостью от его 

биологической и даже психологической траекторий.  Простые наблюдения 

показывают, что хронологически молодой человек может быть личностно 

не вовлеченным в трудовой процесс консерватором, он может не хотеть 

повышать свою квалификацию, и тем более, не учиться самостоятельно, не 

быть приверженцем прогрессивного организационного развития, часто 

брать оправданные и неоправданные больничные листы, постоянно 

брюзжать и быть всем недовольным, т.е. проявлять весь комплекс 
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характеристик, зафиксированных в возрастных стереотипах старости. Мы 

можем видеть людей солидного возраста, динамичных, стремящихся к 

новому, осваивающих новые технологии, нежелающих останавливаться в 

росте своих компетенций. Другое дело, что люди определенного 

хронологического возраста в других видах деятельности могут проявлять 

себя так, как проявляет себя большинство его сверстников. Именно 

поэтому актуальным является разработка понятий социально-

психологического старения и социально-психологического возраста 

применительно конкретно к трудовой деятельности, как деятельности, 

имеющей особую социальную значимость в современных условиях 

экономического развития.  

Процесс человеческого развития и старения является сложным и 

многомерным, включающим в качестве своих детерминант  

комплекс внешних и внутренних факторов разной природы. Этот процесс 

индивидуален и интерактивен [4]. Современный человек может сам 

сделать и часто делает очень много для того, чтобы поддержать свое 

здоровье, физическую форму, внешний облик, ментальные функции, 

поведенческие модели на том уровне, какой представляется ему 

необходимым и в соответствии с социальными вызовами.  

 Если человек хочет сдержать процесс своего старения, изменить 

свое возрастное самовосприятие, он может сделать это, используя 

современные медицинские и косметологические технологии, ведя 

здоровый образ жизни. Признаки старения хорошо известны, и можно в 

зависимости от собственных целей внести коррективы в возрастные 

проявления. Человек может использовать полноценную осознанную 

саморегуляцию от целеполагания и планирования до оценки 

результативности и гибкой коррекции. Но чаще используются механизмы 

социального научения, в которых может присутствовать сильный 

неосознаваемый компонент, связанный с выбором поведенческой модели. 

Это может быть для женщины собственная дочь или подруга сына. Для 

мужчины – сын или более молодой знакомый. В любом случае, это будет 

психологический возраст, в котором баланс психологического и 

социального смещен в пользу психологического.  В трудовой 

деятельности все обстоит более сложно. Самостоятельно справиться с 

проявлениями старения н рабочем месте значительно труднее, поскольку 

человек устраивается работать, а не следить за возрастными 

проявлениями. 

Представляется, что более конструктивным понятием 

применительно к трудовой деятельности, где значимость социальной 
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оценки трудно переоценить, будет являться понятие социально-

психологического возраста. 

Работодатель, принимая решение в отношении реального или 

потенциального сотрудника, безусловно, руководствуется нормами 

законодательства, в которых отражены характеристики хронологического 

возраста человека. Но не только. В соответствии с возрастными 

стереотипами, которые может разделять работодатель, если перед ним 

человек старше 45, то он - усталый консерватор, а если моложе 30, - то 

носитель клипового мышления. Тем не менее, он принимает решения 

далеко не всегда, ориентируясь на хронологический возраст работника. 

Также он не знает о возрастном самочувствии сотрудника или оптанта.  

Большое значение имеет восприятие работодателем работника в 

совокупности его актуальных характеристик и в соответствии не с 

хронологическим, а социально-психологическим возрастом.   

Социально-психологический возраст - это, одновременно, 

субъективный и социальный феномен. В нем, с одной стороны, 

фиксируется возрастное самочувствие человека, сформированное на 

основе самовосприятия. С другой стороны, этот феномен включает 

комплекс характеристик восприятия человека представителями социума, в 

том числе членами семьи, работодателями и коллегами. И работодатель с 

разной степенью осознанности соотносит характеристики своего 

восприятия человека с характеристиками того или иного хронологического 

возраста, как он их себе представляет, получая основу для принятия 

решения.  

Интерактивность процесса социально-психологического старения и 

его сложная детерминация позволяет вполне обоснованно ставить вопросы 

о самоуправлении и управлении этим феноменом. Какие факторы 

обусловливают ту или иную траекторию личностного развития, 

проявляющуюся как социально-психологический возраст, явно 

несовпадающий с хронологическим? Откуда берутся молодые старые и 

старые молодые? Это вопрос раскрытия детерминант социально-

психологического старения.  

Анализ накопленных в науке данных о множественных гетерогенных 

проявлениях возраста как биосоциального и интерактивного феномена, его 

сложной детерминации позволяет рассматривать движение человека по 

возрастной траектории – его социально-психологическое развитие и 

старение, на основе теории Т.Парсонса – как социальное действие, а 

конкретную совокупность возрастных проявлений, характерную для 

каждого человека на каждом этапе этой траектории, как возраст во всей 

его многоликости. 
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Применение фундаментальной теории социального действия 

Т.Парсонса  открывает возможность наиболее полного исследования 

системно связанных детерминант социально-психологического старения  

на уровнях культуры общества, культуры социального контекста, в 

котором наблюдается тот или иной феномен, рассматриваемый как 

социальное действие, на уровне личности людей, в  действиях которых 

проявляется феномен, и, наконец, на уровне организма в  полноте 

значимых психофизиологических характеристик. 

Поскольку социально-психологическое старение рассматривается в 

трудовой деятельности, в качестве ее социального контекста закономерно 

выступает организационная культура. 

Эта модель позволяет понять, какой сложный комплекс влияний 

испытывает человек, и какой уровень собственной активности он может 

использовать, чтобы сдержать социально-психологическое старение. Так, 

первый уровень – ценности национальной культуры –  очень сильно влияет 

на человека. Вот некоторые вопросы, адресованные к каждому субъекту 

культурного контекста: Хорошо ли использовать современные 

медицинские и косметологические технологии сдерживания старения? 

Хорошо ли носить одежду, традиционно соответствующую более 

молодому возрасту? Хорошо ли вместо выполнения роли бабушки 

осваивать цифровые технологии и продолжать работу?   

Уровень организационной культуры испытывает на себе влияние 

ценностей национальной культуры, но необходимость поддерживать 

жизнеспособность и конкурентоспособность компании побуждает 

менеджерский корпус, а затем и сотрудников исполнительского звена 

следовать ценностям, не всегда совпадающими с очевидными ценностями 

национальной культуры. Например, что выбрать сотруднику в качестве 

вектора своей трудовой деятельности: солидарность или 

конкурентоспособность? инновационность или традиционализм? 

Уровень личности с индивидуальной мотивацией побуждает 

сотрудника следовать или сопротивляться корпоративным требованиям, 

стремиться к социальной и организационной безопасности или к 

творческой самореализации в труде. 

Психофизиологический уровень детерминации социально-

психологического старения так же не безразличен к влияниям первых трех 

уровней. Хотелось бы использовать новые технологии, но останавливает 

личностная тревожность: вдруг не смогу. Низкий уровень 

работоспособности может не позволить активно повышать квалификацию, 

особенно после трудового дня: усталость развивается слишком быстро. 

Хотелось бы продолжать работать, но стресс неисполнения традиционных 
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обязательств останавливает. И эти примеры можно продолжать и 

продолжать. Однако, к решению этих вопросов можно подойти и 

конструктивно, снимая проблемы на уровне саморегуляции и управления. 

В комплексе детерминант социально-психологического старения 

ключевая роль принадлежит организационной культуре, которая является 

организационным феноменом, посредником между культурой общества и 

персоналом, социальным контекстом трудовой деятельности и системным 

методом управления персоналом, если, конечно, менеджеры используют 

этот метод.  

 Проведенные эмпирические исследования показали справедливость 

теоретической модели социально-психологического старения персонала 

как социального действия с ключевой ролью организационной культуры 

компании. Так при сравнении характеристик разновозрастного персонала в 

условиях  иерархически-клановой и  рыночно-иерархической с 

выраженным инновационным компонентом моделей организационной 

культуры установлено, что сотрудники (врачи и инженеры)  независимо от 

типа профессий, гендерной принадлежности и возраста обнаруживают 

статистически значимые различия в  характеристиках, востребованных 

индустрией 4.0. Сотрудники компаний с организационной культурой с 

выраженным инновационным компонентом чувствуют себя значительно 

более бодрыми, здоровыми в целом и по состоянию нервной и сердечно-

сосудистой систем,  меньше испытывают стресс организационной 

природы, позитивно оценивают свое психологическое самочувствие в 

трудовом коллективе, чувствуют себя моложе своего хронологического 

возраста, ценят сложившийся тип ОК и, в результате,  в значительно 

большей мере личностно вовлечены в трудовой процесс и 

организационную жизнь компании в целом. чем их коллеги в 

традиционной для России организационной культуре иерархически-

кланового типа.  Они   в большее внимание уделяют повышению 

квалификации и самообразованию, регулярно читают материалы, 

актуальные для поддержания уровня профессиональной подготовки на 

профессиональных сайтах. Оценки менеджеров близки самооценкам 

сотрудников [5-7].  В результате можно сделать следующие выводы: 

[10] Рассмотрение социально-психологического старения как 

социального действия является вполне обоснованным и позволяет по 

характеристикам организационной культуры прогнозировать социально-

психологический возраст персонала. 

[11] Эффекты сдерживающего влияния организационной культуры 

на социально-психологическое старение   определяются единством 

ценностей исполнительского персонала и менеджмента, стилем 
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управленческого взаимодействия, соответствующим модели 

организационной культуры, работой менеджеров по снятию 

психологических издержек принятия инноваций и на этой основе 

повышению субъективного благополучия сотрудников, являющегося 

мощным эмоциональным регулятором трудовой деятельности.  

Важной перспективой исследований представляется изучение 

наличия связи между самооценкой состояния здоровья персонала в 

организационных культурах разного типа и его объективными 

показателями. 
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 Аннотация. В условиях перехода экономики к Индустрии 4.0 важно развивать 

инновационный потенциал человеческого капитала. Представлены результаты 

исследования отношения к учѐбе и труду у студентов индустриальных колледжей 

России с кланово-иерархической моделью организационной культуры. Выявлено, что 

становлению инновационного потенциала способствует повышение уровней трудовой 

вовлеченности и активности, а также удовольствия от рабочего процесса. 

 Ключевые слова: инновации, отношение к труду, индустрия 4.0, студенты, 

колледжи. 
  

 В условиях международной конкуренции вектор стратегического 

развития России направлен на переход экономики к инновационной 

социально-ориентированной модели: Индустрии 4.0. В соответствии с 

принятой Стратегией научно-технологического развития, отражающей 

ключевые факторы конкурентоспособности национальной экономики, 

первостепенная роль отводится созданию благоприятных условий для 

производства инновационной продукции [1]. 

Студенты и выпускники российских колледжей представляют собой 

весомую долю человеческого капитала многих отраслей промышленности 

России. В свою очередь, предприятия заинтересованы в привлечении 

такого персонала, который психологически готов к инновационным 

изменениям, способен быть вовлеченным в трудовой процесс и владеет 

новейшими технологиями, с помощью которых возможно производство 

качественных и инновационных продуктов, что обеспечивает рост 

социально-экономических показателей страны. 

В процессе обучения по программам среднего профессионального 

образования у студентов формируются не только профессиональные 

компетенции, но также задаѐтся темп личностно-профессионального 

развития, который обусловливает динамику инновационного потенциала 

личности. В стенах колледжа студент проходит этап первичной 

организационной социализации, который может быть направлен на 

формирование психологической готовности к организационным условиям 

будущего места работы. 

Однако, согласно Стратегии научно-технологического развития 

одной из неразрешенных проблем является невосприимчивость общества к 

инновациям. Подтверждением этого служат результаты научных 

исследований, свидетельствующих о том, что студенты рассматривают 

организационную культуру (ОК) колледжей как кланово-иерархическую, 

хотели бы безусловного приоритета клановых ценностей за счет 

сокращения делового и иерархического компонентов ОК, не считают 

инновационный компонент значимым, они не готовы и не стремятся к 

работе на инновационных предприятиях [2]. 
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Опора на европейский опыт эффективного перехода к Индустрии 4.0 

может помочь становлению инновационной парадигмы России. Один из 

наиболее распространенных подходов в европейских странах к решению 

данной проблемы заключается в последовательной ориентации работников 

на инновационные практики [3]. Представленный процесс сопровождается 

повышением уровня вовлеченности и эмоционального благополучия 

сотрудников, а также отказом от монотонной активности [3]. Таким 

образом, подчеркивается тесная связь между инновационным потенциалом 

и отношением к труду. 

Проведено исследование, целью которого является выявление 

особенностей отношения к труду и учѐбе у студентов индустриальных 

колледжей России. Выборку исследования составили 76 студентов 

Нижегородских колледжей с кланово-иерархической моделью 

организационной культуры, соотношение мужской и женской выборки 

примерно равны. В качестве инструментария использована методика 

WorkBAT Дж. Спенса и А. Роббинса [4], позволяющая оценить отношение 

к труду по показателям вовлеченности/невовлеченности, 

активности/пассивности и степени удовольствия от учебной и трудовой 

деятельности (удовольствие/отвращение). Представленные характеристики 

имеют важное значение в условиях перехода к Индустрии 4.0 [5]. 

Проведен корреляционный анализ между показателями отношения к труду 

в группах девушек-студенток и юношей-студентов российских 

индустриальных колледжей. 

Анализ результатов. Полученные показатели отношения к 

труду/учебе у студентов российских колледжей с кланово-иерархической 

моделью организационной культуры в полной мере отражают их 

несформированную инновационную готовность. По показателю 

вовлеченности: высокий уровень вовлеченности в учебную/трудовую 

деятельность выявлен у 20% девушек, и только 12.5% юношей. Российские 

девушки более вовлечены в процесс труда и обладают более выраженной 

склонностью получать удовольствие от этого процесса чем юноши (40% 

против 25% соответственно). Российская кланово-иерархическая ОК более 

мотивирующее влияние оказывает на девушек, чем на юношей. Вместе с 

тем, при доминанте кланового компонента в технических сферах труда 

возникают опасения о преобладании общения, являющегося гендерной 

характеристикой девушек, с одной стороны, и пренебрежением 

регламентами работы при снижении делового и иерархического  

компонентов ОК, с другой.  

Результаты зарубежных исследований свидетельствуют о важности 

поощрения энергичности (активности) и вовлеченности сотрудников в 
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работу и показывают, что это надежный способ продвижения инноваций 

[6]. Высокая вовлеченность в трудовой процесс позволяет чувствовать 

свой труд более значимым, избегать пустой траты времени на внерабочие 

процессы [6]. В условиях российской действительности становится 

значимым уже на этапе среднего профессионального образования 

развивать у студентов более эффективные показатели отношения к труду. 

Полученные результаты корреляционного анализа позволяют 

говорить о существовании зависимости (p ≤ 0.05) активности от 

удовольствия, получаемого в процессе учебной/трудовой деятельности у 

студентов девушек и юношей (табл. 1 и 2).  
Таблица 1 

Корреляционные связи между показателями отношения к труду в группе девушек-

студенток российских индустриальных колледжей 

Показатели Вовле-

ченность 

Актив-

ность 

Удоволь-

ствие 

Невовле-

ченность 

Пассив-

ность 

Отвра-

щение 

Вовлеченность    ХХХХ 0,24 0,054 -0,184 0,42 0,373 

Активность  ХХХХ 0,764** -0,211 0,49* 0,182 

Удовольствие  ХХХХ 0,093 0,27 0,092 

Невовлеченность  ХХХХ 0,142 -0,087 

Пассивность  ХХХХ 0,271 

Отвращение ХХХХ 

В табл.1 и2: * -p ≤ 0.05; ** - p ≤ 0.01 - уровень статистической значимости: 

Таблица 2 

Корреляционные связи между показателями отношения к труду в группе юношей-

студентов российских индустриальных колледжей 

Показатели Вовле-

ченность 

Актив-

ность 

Удоволь-

ствие 

Невовле-

ченность 

Пассив-

ность 

Отвра-

щение 

Вовлеченность ХХХХ -0,043 0,262 0,286 0,022 0,359 

Активность  ХХХХ 0,598* -0,057 0,399 -0,033 

Удовольствие  ХХХХ -0,064 0,055 0,088 

Невовлеченност

ь 
 ХХХХ -0,04 0,630** 

Пассивность  ХХХХ 0,106 

Отвращение  ХХХХ 

 

Это может стать серьѐзной предпосылкой к развитию 

инновационного потенциала личности. Инновации связаны с постоянными 

технологическими и организационными изменениями и требуют высокой 

активности. Только в этом случае человек успешно и легко адаптируется к 

изменениям, справляется с требованиями, предъявляемыми инновациями 

[7]. 

Определенные вопросы для дальнейшего исследования вызывает 

отчетливая зависимость активности от удовольствия и у девушек, и у 
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юношей. Это может свидетельствовать о преобладании эмоциональной 

регуляции в труде и учебе. Вместе с тем понятно, что учебный и трудовой 

процесс предполагает участие волевой саморегуляции при решении 

сложных производственных задач. Возникает опасение, что при 

столкновении со сложными условиями студенты могут оставить попытки 

освоить рудную технологию, а может быть, и пренебречь регламентами 

выполнения работ. Это свидетельствует о том, что чрезмерная иерархия 

толкает студентов на поиски психологической защиты в отношениях на 

основе клановых ценностей, что ведет к толерантности к инновациям, 

утрате личной ответственности, избеганию внутренней конкуренции, всего 

того, что составляет суть ОК инновационных компаний. 

У девушек-студенток выявлена положительная корреляционная 

связь между активностью и пассивностью (p ≤ 0.05). Можно 

предположить, что в процессе обучения и труда они проявляют 

требующуюся активность, но превосходство кланового компонента ведет к 

превалированию пассивного отношения к самому процессу деятельности. 

У юношей-студентов выявлена положительная корреляционная связь 

между невовлеченностью и отвращением (p ≤ 0.01). Юноши, не желающие 

быть вовлечѐнными в рабочий процесс, получают гораздо больше 

отрицательных эмоций по отношению к нему. 

Выводы: 

[12] В рамках кланово-иерархической модели ОК отношение к 

труду и учебе у студентов колледжей не является инновационно 

направленным. В подобных условиях изучаемый процесс сопровождается 

невовлеченностью, пассивностью, негативными эмоциями от процесса 

труда.  

Требуется разработка педагогических и управленческих технологий для 

более успешной реализации программ среднего профессионального 

образования. Эти программы должны быть направлены на формирование 

компетенций управленческих и педагогических работников, способных 

сделать значимой организационную и личную инновационность для 

студентов, на становление сбалансированной организационной культуры, 

определяющей баланс внешней регуляции, волевой и эмоциональной 

регуляции учебной и трудовой деятельности у студентов технических 

специальностей в системе среднего специального образования. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу характеристик девиатного поведения, в 

условиях социального развития и адаптации личности. Девиантное поведение, как 

социальное явление — устойчивый статистический факт, требующий изучения и 

непосредственной работы с молодежью, как с субъектом оказания наибольшего 

влияния. В статье рассмотрены следующие характеристики: крах ценностных 

установок, провоцирующие факторы, предрасполагающие внешние факторы.   

Ключевые слова: личность, девиантное поведение, социальная дезадаптация, 

социальная ситуация, COVID-19. 

 

Девиантное поведение в настоящее время является глобальной 

общественной проблемой. Высокий уровень самоубийств в большинстве 

развитых стран мира и районах СНГ, преступность, алкоголизм, 

наркомания и многое другое. Современное состояние России в условиях 

перехода к рыночной экономике, национального самоопределения, 

возникновения новых политических и управленческих структур имеет 

подчас негативные последствия, выраженные, во внутренних конфликтах и 

столкновениях.  Усиление социально-психологической напряженности в 

https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S1363919617500554
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обществе, необходимость менять жизненные ориентиры и привычный 

образ жизни ведут к разрушению поведенческих стереотипов индивида и 

его биосоциальной дезадаптации[1]. Особенно остро эта проблема 

чувствуется в текущем 2020 году, на фоне коронавирусной инфекции и 

всемирного кризиса. 

Отклоняющееся поведение или как принято его называть девиантное 

– это поведение индивида или группы, которое не соответствует 

общепринятым нормам и в результате чего нарушаются ими [2]. Как 

правило, девиантное поведение является следствием неполного процесса 

социализации личности и происходит за счет нарушения процессов 

индентификации и индивидуализации человека. Такая личность долгое 

время может прибывать в состоянии социальной дезорганизации, когда 

стираются культурные границы, ослабевает система ценностей и 

социальных взаимосвязей.  

Следует обратить внимание, что социально-психологическая 

дезадаптация – это частичная или полная утрата человеком способности 

приспосабливаться к условиям социальной среды. Социальная 

дезадаптация означает нарушение взаимодействия индивидуума со средой, 

характеризующееся невозможностью осуществления им в конкретных 

микросоциальных условиях своей позитивной социальной роли, 

соответствующей его возможностям. В свою очередь, психологическая 

адаптация отражает состояние эмоциональной сферы и психологическое 

здоровье индивидуума. Она играет важнейшую роль в самореализации и от 

ее развития зависит дальнейшие этапы достижения поставленных целей и 

стремлений в целом.  

Социальная дезадаптация имеет четыре стадии: 

 Нижний уровень — скрытый, латентный уровень проявления 

признаков дезадаптации. 

«Половинный» уровень — начинают проявляться дезадаптивные 

пертурбации. Некоторые отклонения становятся возвратными: то 

возникают, обнаруживают себя, то исчезают, чтобы вновь появиться. 

Устойчиво входящий — отражает глубину, достаточную для 

разрушения прежних адаптивных связей и механизмов. 

Закрепившаяся дезадаптация — имеет очевидные признаки 

результативности. 

Социальная дезадаптация наблюдается у лиц с психическими 

расстройствами: при психозах, тяжѐлых невротических расстройствах и 

расстройствах личности[3].  

Социально-психологическая дезадаптация, как несоответствие 

организма и среды, может проявляться в разной степени и в различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_�����
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����
https://ru.wikipedia.org/wiki/������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_��������


 

71 
 

формах. В условиях экстремальной ситуации личности неодинаково 

перестраивают свою приспособительную тактику [4]. Например, согласно 

официально статистике, в период всеобщей самоизоляции в Москве и 

Санкт-Петербурге, где меры были особенно жесткими, наблюдалось 

повышение динамики алкоголизма и токсикомании. Резкая ритма жизни, 

крах ценностных установок, апатия, все это оказало сильнейшее влияние 

на людей. На фоне закрытия бизнесов и потерь работы среди населения 

(особенно работающих в сферах услуг) был замечен всплеск попыток 

суицида и наркомании, в том числе и в регионах.  Наиболее устойчивые из 

индивидов за счет пластичности и резервов сохраняют прежний общий 

уровень адаптации. Другая группа людей характеризуется временным 

снижением уровня, но без слома основных направлений адаптации. 

Например, школьники, студенты и работающие на «удаленке». Данная 

группа более пластична и приспособлена к изменениям внешней среды. В 

этом случае дезадаптация не приводит к болезни, не порождает 

патологических форм адаптации [5]. В тех же случаях, когда 

экстремальные нагрузки сочетаются с индивидуальными проблемами 

(например, неврозами), вероятность нарушений значительно возрастает. В 

таких случаях социально-психологическая дезадаптация влечет за собой 

качественную трансформацию приспособительного процесса, появление 

патологических форм адаптации. Кроме того, выделяются следующие 

группы риска: пожилые люди, сексуальные меньшинства, 

военнослужащие, ветераны войн и военных конфликтов, врачи и 

представители некоторых других профессий. 

Конечно, девиантное поведение не всегда вызвано внешними 

факторами. Есть множество других причин, такие как депрессивность 

родителей, детские травмы, дисгармоническое воспитание, психические 

заболевания и т.д. психологический анализ позволяет приблизиться к 

пониманию глубинных механизмов девиантного поведения — его 

бессознательных мотивов. Так же замечено что декларируемые мотивы 

поведения часто не соответствуют его истинным причинам. 

Психоаналитические исследования позволяют разграничить сознательные 

и бессознательные детерминанты девиантного поведения[6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в этом году и при 

сложившейся эпидемиологической ситуации, общее напряжение населения 

довольно высокое. Наблюдается увеличение случаев девиантного 

поведения в условия социально-психологической дезадаптации.  

В это время необходимо относиться к себе бережно, не ставить себе 

слишком высоких целей, скорее всего продуктивность будет не такой как 
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раньше. Важно не обвинять себя, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны и увидеть кладезь возможностей. 
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Трансгенерационный подход в индивидуальном и семейном 

психологическом консультировании рассматривает негенетические формы 

передачи специфического семейного опыта от предков к потомкам и 

воспроизведение его в последующих поколениях. Особенность именно 

трансгенерационной передачи опыта заключается в том, что он передается 

от предков потомкам на бессознательном уровне [6]. 
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Что это за семейный опыт, который передаѐтся на бессознательном 

уровне? В чем его отличие от опыта, передаваемого на уровне сознания от 

поколения к поколению? На эти вопросы стремились и стремятся найти 

ответ многие исследователи. Важную роль в этом поиске сыграли работы 

одного из основателей контекстуальной семейной терапии  И. Безурмени-

Надь. Он рассматривал человеческие отношения в четырѐх измерениях: 

фактическом, индивидуально психологическом, поведенческом и 

этическом. Безурмени-Надь пришѐл к выводу, что именно этический 

аспект отношений важен для понимания феномена трансгенерационной 

передачи опыта. Он вводит важное понятие «лояльности» семье. В 

концепции Безурмени-Надя семейная лояльность связана с оценкой 

справедливости существующих отношений и балансом взаимных долгов. 

Лояльность не осознаѐтся членами семьи. Суть отношений лояльности 

связана с балансом того, что родители отдают детям, растя и воспитывая 

их, и тем, что привносят в жизнь родителей дети [7, 8]. 

Если происходит нарушение баланса и дети, получив что-то от 

родителей, не передают это своим детям (или другим людям), то возникает 

долг. Этот долг не проговаривается во втором поколении, он субъективно 

существует как переживание и передается следующему поколению на 

невербальном уровне. Во втором поколении долги осознают, переживают, 

но молчат о них. Переживание не позволяет забыть о долге. «Замалчивание 

и любое другое искажение семейной истории оказывает 

патологизирующее влияние на личность. Говоря о семейной травме, мы 

будем иметь в виду эмоционально заряженные события и ситуации, 

которые имели место внутри семьи (и не были связаны напрямую с 

историческими событиями страны) и не имели возможности быть 

переработанными тем человеком и в том поколении, с которым они 

произошли.  К таким событиям, например, можно отнести суицид, 

трагическую внезапную смерть, физические и психические заболевания, 

банкротство, исключение члена семьи из системы, постыдные события и 

факты и пр.» [5]. 

Иными словами, конфликт, не разрешенный в предыдущих 

поколениях, который не проговаривается, становится частью психической 

жизни потомков. Этот опыт остается практически не доступным для 

осознания уже в третьем поколении, он не встраивается в историю их 

собственных воспоминаний и в их собственную идентичность. В третьем 

поколении долг, транслируемый невербальными средствами, не 

осознаѐтся, происходит «утрата языка». «Как будто у семьи не было 

права знать и говорить и, в то же время, не было права 

забывать. Надо было, чтобы обо всѐм этом давали знать, но не говоря 
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открыто, даже не зная то, что это известно и передаѐтся, — дьявольски 

довлеющая двойная связь (double bind), двойной «гордиев узел».…Мы 

обнаружили здесь главную характеристику этой (семейной А.К.) 

тайны… еѐ запрещается и знать, и не знать одновременно»[6]. Долг 

представлен в сознании третьего поколения в форме переживания, а 

переживание «говорит» о наличии потребности. Так долг становится 

потребностью. Аффективно насыщенное содержание бессознательного, 

утратившее «язык» своего выражения в сознании, порождает и 

проявляется в странных поступках, неожиданных ситуациях, 

удивительных поворотах судьбы. Получив в наследство долги-

потребности своих предков, человек живѐт не своей жизнью.  Анн 

Шутценбергер пишет: «… верность предкам, ставшая бессознательной 

или невидимой (невидимая лояльность) правит нами. Важно сделать еѐ 

видимой, осознать, понять то, что нас заставляет, что нами руководит, и в 

случае необходимости поместить эту лояльность в новые рамки, 

чтобы обрести свободу жить своей жизнью» [6]. Автор уповает на 

процесс осознания существующей трансгенерационной связи. Осознание 

связи между событиями в жизни человека выступает как важная задача 

психологического консультирования и психотерапии со времени 

возникновения психоанализа [3]. Осознание позволяет прервать 

автоматическую регуляцию внутренних и внешних процессов 

организации деятельности человека. Прервать, но далеко не всегда 

изменить. Изменение процессов регуляции это отдельная задача, которая 

предполагает использование психологом специального «инструмента», 

который позволяет «вмешаться» в сложившуюся систему регуляции и 

«перенастроить» еѐ. 

Шутценбергер А.А. задаѐт вопросы:  Как осуществляется передача? 

Какой в этом смысл? Как прервать цепь? [6]. Бузормени-Надь отмечает, 

что нельзя забывать, что потребности индивида включают в себя 

в сконденсированном виде неоплаченные «счета» по отношению к его 

изначальной семье, помимо реактивации своих собственных психических 

процессов детства [8]. Как фиксируются эти «неоплаченные счета по 

отношению к изначальной семье» в бессознательном человека? Какой 

когнитивный процесс превращает отношения людей в долги друг перед 

другом, обретающие форму потребностей? Как «перенастроить» 

сложившуюся систему регуляции человеческой жизни. Взаимосвязи 

личности и когнитивных процессов изучались многими отечественными 

и зарубежными психологами [1]. 

Какой из современных подходов позволяет по новому подойти к 

изучению когнитивных механизмов трансгенерационных связей? В 
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нашей работе мы обратились к анализу возможностей модели 

Социальной панорамы в данных исследованиях.  Автор модели Лукас 

Деркс пишет: «Социальная панорама – это ландшафт социальных образов, 

которые в целом остаются на бессознательном уровне. Сами этого не 

замечая, мы проживаем жизнь в середине этой панорамы. Осознаем ли мы 

это или нет, но она функционирует как одна и единственная карта нашей 

социальной реальности. Это наш путеводитель в ежедневном путешествии 

через человеческий мир» [4, с. 21]. Автор рассматривает Социальную 

панораму как инструмент, позволяющий изменять когнитивные процессы, 

регулирующие отношения между людьми на разных социальных уровнях. 

«Модель Социальной панорамы – это инструмент для анализа и решения 

проблем в социальной жизни. Элементами этой модели являются образы 

людей, которые называются «персонификации». Изменения 

персонификаций могут происходить на уровне их отдельных компонентов 

– «факторов персонификации». Главным фактором персонификации 

является ее местоположение: изменение местоположения неизбежно 

вызовет и изменения в отношениях» [4, с. 51]. 

Социальная панорама имеет несколько уровней обобщенности: 

семейная панорама, групповая (одноклассники, однокурсники, коллеги по 

работе и т. п.), панорама больших социальных групп (профессиональные, 

национальные, этнические и т. п.). Персонификация в панораме может 

быть представлена в форме единичного образа конкретного человека либо 

в форме обобщенного образа целой группы или еѐ части. 

Рассмотрим подробнее применение модели Социальной панорамы в 

практике консультирования по поводу психологических проблем во 

взаимоотношениях в семье. Наш анализ направлен на понимание места 

модели Социальной панорамы как «инструмента» в решении этих 

проблем. 

Семейная психотерапия возникла в 50-е годы ХХ века, когда 

американский терапевт Карл Уайтекер стал работать с семьѐй в целом. За 

прошедшие десятилетия возникло много различных направлений 

семейной психотерапии. Эти направления опираются на разные 

теоретические представления, но общим у них является то, что терапевт 

работает сразу с несколькими членами семьи [4, с. 208]. Его внимание 

сосредоточено на особенностях взаимоотношений между ними. Работа 

терапевта направлена на выявление паттернов взаимодействия, которые 

порождают (провоцируют) проблемы в отношениях. Лукас Деркс, 

подчѐркивая особенность своего подхода, пишет: «Семейная панорама в 

том виде, как она описана …, является… полезным инструментом, 

который помогает восстановить гармонию в семье, работая только с одним 
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ее членом» [4, с. 210]. Он придерживается мнения, что отношения между 

членами семьи, на которые направлено внимание семейных 

психотерапевтов, являются результатом функционирования когнитивных 

процессов, формирующих на уровне представления Семейную социальную 

панораму. Деркс пишет: «…паттерны отношений рассматриваются в 

качестве результата того, как люди в своем уме придают друг другу 

«картинную» форму» [4, с. 211]. В своей работе с клиентами Лукас Деркс 

опирается на понимание (допущение), что «репрезентация управляет 

отношениями». Семейная социальная панорама включает персонификации 

(образы) членов семьи, данный образ (Семейная панорама) обладает 

устойчивой, постоянно воспроизводимой структурой местоположения 

персонификаций отдельных членов семьи. Устойчивость и 

воспроизводимость пространственной структуры Семейной панорамы на 

уровне представления позволяет фиксировать различия отношений к 

членам семьи. Местоположение персонификации каждого члена семьи 

определяется правилом: «отношения равны местоположению».  В 

генетическом плане анализа можно сказать, что отношения между 

участниками семейной системы формируются в процессе коммуникации. 

В результате коммуникации создаѐтся когнитивная модель отношений – 

Семейная социальная панорама. В функциональном плане, когда модель 

создана именно она определяет коммуникацию и отношения между 

членами семьи. Изменения пространственной структуры этой модели – 

местоположения персонификаций членов семьи - ведѐт к изменению 

коммуникации и отношений между ними. 

Семейная панорама начинает формироваться в раннем детском 

возрасте и продолжает изменяться в течение всей жизни. Человек создаѐт 

на уровне представления образ (модель) своей семьи. Это 

пространственная модель. Автор (субъект) модели в центре, вокруг него 

расположены члены семьи. Как уже отмечалось, местоположение 

каждого персонажа определяется правилом: «отношения равны 

местоположению» [4, с. 21]. Близкие отношения определяются рядом 

характерных особенностей образа члена семьи в панораме автора: образ 

расположен на линии «прямо-перед-собой» или недалеко от неѐ; 

расстояние до образа очень короткое (сантиметры, вытянутая рука); член 

семьи повернут лицом к субъекту панорамы, и смотрит на него. Важно 

отметить, что перечисленные характеристики местоположения образа 

могут быть дополнены рядом иных особенностей, которые определяют 

отношения с членом семьи. 

Лукас Деркс, предлагая рассматривать Семейную социальную 

панораму  с позиций системного подхода, пишет, «… что социальные 
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когнитивные системы в рамках семьи имеют три уровня. Все три уровня – 

это системы взаимосвязанных социальных репрезентаций, которые 

оказывают влияние друг на друга» [4, с. 211]. 

Системный уровень 1: характеристики (факторы) персонификации. 

Любая персонификация имеет множество характеристик: положение в 

пространстве представления относительно позиции «прямо-перед-собой» 

субъекта персонификации; размер персонификации (маленькая – большая); 

цветная персонификация или черно-белая; четкая или размытая; яркая или 

тусклая; расстояние персонификации от субъекта (близко – далеко) и т. д. 

Ричард Бендлер называл эти характеристики образа «субмодальностями», 

и показал, что изменение любой из них или нескольких сразу может 

привести к радикальному изменению отношений и переживаний человека 

[2]. 

Системный уровень 2: Социальная панорама. Персонификации 

отдельных членов семьи субъекта являются элементами этой системы. 

Лукас Деркс говорит, что пространственная репрезентация этих 

персонификаций на уровне представления и является тем, что называется 

Семейной панорамой клиента. Изменение пространственного положения 

какой либо персонификации ведет к изменению отношения к 

соответствующему члену семьи. Важным результатом в этом случае может 

стать последующее спонтанное изменение в Семейной панораме субъекта 

пространственного положения персонификаций других членов семьи, что 

выражается в изменении отношения к реальным членам его семьи. 

Системный уровень 3: Социальная реальность. На этом уровне речь 

идѐт о реальных членах семьи. Каждый член семьи имеет своѐ 

представление о ней, т. е. свою Семейную панораму. Отношения в семье 

определяются особенностями этой панорамы каждого участника 

взаимодействия. Если в Семейной панораме клиента происходят 

изменения, то на всех возможных уровнях коммуникации эти изменения 

будут транслированы и восприняты другими членами семьи. Это окажет 

влияние на их Семейные панорамы, что приведѐт к изменению отношений 

в реальной семейной системе. 

Можно сделать принципиально важный вывод: применение в 

практике консультировании модели Социальной панорамы (Семейная 

панорам – один из уровней еѐ обобщения)  как инструмента изменения 

системы когнитивных процессов клиента позволяет изменять через него 

участников реальной социальной системы (например, семьи). 

Вернѐмся к вопросам Анн Шутценбергер о механизме 

трансгенерационной связи:  Как осуществляется передача? Какой в этом 

смысл? Как прервать цепь? 
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Практика семейного консультирования с использованием модели 

Социальной панорамы позволяет сделать очевидными связи семейных 

панорам представителей разных поколений семьи. Можно 

непосредственно наблюдать, как родители передают своим детям то, что 

не является частью их детского жизненного опыта. Например, мама 

говорит первокласснику, провожая его в школу: «Когда я пошла первый 

раз в школу, как и ты, то меня провожала бабушка». Мама улыбается, 

поворачивает голову вправо, фокусирует взгляд на что-то в метре от себя и  

немного протягивает правую руку ладонью вверх. Ребѐнок никогда не 

видел бабушки мамы, она умерла до его рождения. Но для неѐ уже есть 

место в его семейной панораме и это место очень близко от него (рукой 

подать). Позже мама расскажет ребѐнку, какая трудная жизнь была у 

бабушки, и что ей пришлось пережить. И до всех этих бед и несчастий в 

семейной панораме ребѐнка будет всего один шаг - чуть вправо. Лукас 

Деркс пишет: «…родители, иногда делая совершенно незаметные намеки, 

могут оказывать радикальное влияние на социальную жизнь своих детей. 

Дети создают образы умершего дяди или тети, прадедов … Размещение их 

в доминирующих местоположениях, идентификация и 

контридентификация с этими предками, которых они никогда не 

встречали, могут иметь далеко идущие и зачастую неожиданные 

последствия» [4, с. 213]. 

На основании проведѐнного анализа можно сделать вывод о 

перспективности применения модели Социальной панорамы в 

исследовании когнитивных механизмов трансгенерационных связей и 

использовании модели Социальной панорамы в психологическом 

консультировании. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА И СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Колосова В.В., к. психол. н., доцент, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

г. Нижний Новгород 

 
Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты 

адаптационного потенциала людей старшего возраста и феномен эйджизма. 

Подчѐркивается особая роль старшего поколения специалистов, основные проблемы 

которых – не только низкие пенсии и здоровье, но одиночество, ощущение ненужности 

и неуважительное отношение со стороны окружающих. Отмечается, что учѐными 

намечены тенденции решения задач здорового долголетия, повышения статуса и 

самооценки представителей старшего поколения.  

Ключевые слова:  возрастной стереотип, старение населения, эйджизм, 

адаптационный потенциал, старший возраст. 
 

Актуализация исследований, отражающих проблемы завершающего 

этапа профессиональной деятельности специалистов старшего возраста, во 

многом обусловлена демографическим прогнозом об ускорении старения 

населения: по среднему варианту прогноза ООН доля населения мира 65 лет 

и старше увеличится с 6% в 1990 году до 16 % 2050 году [1]. 

Мегатенденция мирового развития характеризует динамику и 

российского общества, в котором, согласно оценкам, представленным 

Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), в 

настоящее время каждый седьмой россиянин находится в возрасте 65 лет и 

более [2]. 

Отмеченные факторы привели к изменению структуры трудовых 

ресурсов на рынке труда, что определило запрос общества на проведение 

исследований старших возрастных групп. Начавшаяся в нашей стране 

пенсионная реформа расширила спектр проводимых исследований о 

представителях позднего возраста, в том числе исследований о 

последствиях влияния возрастных стереотипов старения на социальные 

процессы и модели поведения пожилых людей. 

Таким образом, как писал П.Н. Шихирев, исследования вызваны 

необходимостью классифицировать, упорядочить, категоризировать 

окружающую действительность. 
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Анализ научных публикаций психологов, социологов, философов 

показывает внимание учѐных к проблеме эйджизма как значимому и 

влиятельному феномену социальной реальности. При этом, рассматривая 

эйджизм как практику дискриминации личности по возрастному 

критерию, следует иметь ввиду, что эйджизм имеет отношение не только к 

специалистам старшей возрастной группы, но и к молодѐжи. По данным 

ВЦИОМ три четверти респондентов (76%) отмечают, что люди преклонного 

возраста обделены вниманием, большинство россиян (57% в 2017 г.) 

говорят о несоблюдении прав граждан пенсионного возраста [3]. 

В данном контексте нас интересуют психологические исследования, 

ориентированные на постепенное преодоление стереотипных 

представлений о старости как о возрасте упадка и потерь, а также 

исследования, направленные на разработку механизмов адаптации для 

успешного решения задач сотрудниками старшего или «позднего возраста». 

Как мы отмечали ранее, стереотипы, воспроизводя эталоны оценки 

социальной реальности, зачастую вырабатывают у их носителей отношение 

неодобрения, неприязни, искажения масштабов происходящего, формируя 

ошибочные представления о восприятии людьми собственной и другой 

группы, в том числе поверхностные представления о возрастных 

особенностях людей [4,5]. 

Несмотря на сформировавшееся в обществе негативное отношение к 

возрастным специалистам, сегодня авторы ведут поиск условий, факторов, 

возможностей, необходимых для сохранения и поддержания сотрудниками 

старших возрастных групп оптимального состояния физической формы, 

способов жизнедеятельности, психологического благополучия, 

самооценки, внешнего облика. 

Мнения работодателей в оценке сотрудников предпенсионного и 

пенсионного возраста, представленные на страницах специализированных 

деловых изданий, разделились. Одни характеризуют таких сотрудников как 

старательных, ответственных, добросовестных работников, которые легко 

находят общий язык с клиентами и успешно улаживают конфликты. 

Кроме того, профессиональные династии, наставничество, опыт и 

знания помогают работодателям принять возрастных сотрудников в свою 

команду.  

Другие опасаются их медленной включаемости в работу и отсутствию 

желания обучаться. Руководить взрослыми опытными подчинѐнными, 

давать им поручения и спрашивать за выполнение – ещѐ одна непростая 

тема для размышлений. Однако как справедливо пишет М.А. Кленова, 

наличие дискриминационных установок делает невозможным проявление 
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социальной активности, выраженной в творчестве, свободе, саморазвитии 

социума [6]. 

Принимая за основу представление об адаптационном потенциале 

личности как совокупности возможностей и условий, необходимых для 

решения возникающих жизненных задач и для достижения поставленной 

цели, остановимся на современных перспективных направлениях 

исследований. 

Так, изучение отношения респондентов к работе на завершающем 

этапе карьеры, позволило выявить две стратегии поведения: 

консервативную стратегию («оставить всѐ, как есть») и ориентированную 

на перемены («выйти на пенсию», «найти приемлемую работу»), а также 

запросы респондентов на психологическую помощь из-за снижения 

самооценки, потери уверенности в себе, снижения работоспособности, 

адаптации к изменению статуса [7]. 

Важным аспектом проблемы поддержания, сохранения и развития 

людей «третьего возраста» является оценка роли фактора образования в 

различных формах и видах. Отмечается, что образовательная деятельность 

может стать нематериальным активом для этой социальной общности [8]. 

В эмпирическом исследовании О.Ю. Стрижицкой на российской 

выборке в возрасте от 50 до 89 лет анализируется когнитивный резерв, как 

феномен, который входит в сложную систему механизмов, 

обеспечивающих позитивное старение [9]. Здесь же обратимся к опыту 

Р.М. Грановской, которая подчѐркивает особую роль старшего поколения, 

отмечая, что всестороннее знание проблемы позволяет им порождать 

комплексные идеи и изобретения высокого уровня. 

«В процессе многолетнего и углублѐнного изучения своей области у 

специалистов вырабатывается специфический вкус к форме решений, 

который помогает ему находить красивые решения. Это экономит много 

сил, поскольку даѐт возможность сразу отмести все варианты, недостойные 

внимания» [10, c. 275]. 

Логичным подтверждением признания потенциала старшей 

возрастной группы является пример изучения проблемы самореализация 

личности наших современников по пяти возрастным интервалам, где 

показано, что для более чем 70 % опрошенных представителей возрастной 

группы 51–60 лет самореализация «важна» и «очень важна». 

По мнению Т.З. Козловой, в этой возрастной группе ещѐ достаточно 

энергии, чтобы себя реализовать в жизни [11]. Поэтому может быть полезен 

опыт внедрения проектных форм работы (волонтерских, образовательных, 

социально-культурных, туристских) в интересах пожилых людей [12]. 
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Авторы исследования социально-психологических характеристик 

поколения «Бэби-бумеров» (респонденты в возрасте от 56 до 70 лет), 

показывают: «несмотря на общую невысокую степень удовлетворѐнности 

своим материальным благосостоянием и разделяемую всеми респондентами 

неуверенность в будущем, представители поколения «Бэби-бумеров» 

остаются людьми с выраженной ориентацией на ценность активной 

деятельной жизни, с высокой самооценкой, жизнестойкостью и развитым 

чувством гражданственности, хотя и наполняют еѐ разным смыслом» [13]. 

Изучение феномена профессиональной востребованности личности, 

предложенное Е.В. Харитоновой, необходимо, по мнению автора, для 

адекватного психологического сопровождения личности, переживающей 

кризис профессиональной востребованности и утраты профессиональной 

деятельности у нормативно вышедших на пенсию пожилых людей [14].  

А.В. Волкова и И.В. Михайлова в эмпирическом исследовании по 

выявлению возрастных особенностей личностных ресурсов и стратегий 

совладающего поведения у мужчин и женщин обнаружили, что молодые 

люди предпочитают использовать неадаптивые копинг-стратегии: «бегство- 

избегание», а более зрелые – респонденты адаптивные копинг-стратегии: 

«самоконтроль» и «планирование решения проблемы» [15]. 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, посвященного пожилым 

людям, главными проблемами стариков ожидаемо названы бедность, 

низкие пенсии (59%) и проблемы со здоровьем (45%). При этом в пять 

основных проблем рейтинга вошли одиночество (25%), ощущение 

ненужности (24%) и неуважительное отношение со стороны молодежи 

(18%). Последний фактор чаще называют представители молодежных групп 

(38% среди 18-24-летних), чем сами граждане преклонного возраста (14% 

среди 60-летних и старше) [3]. 

В целом, обобщая представленные данные эмпирических 

исследований, можно отметить, в условиях меняющейся социальной 

ситуации во всѐм мире и в российском обществе, проводятся исследования, 

авторы которых справедливо отмечают, что хронологический возраст не 

является достаточным основанием для признания человека самим себя 

«старым» и аналогичное восприятие его другими, что нередко становится 

препятствием для найма на работу кандидатов старшего возраста. 

Учѐные, опираясь на теоретический фундамент и практический опыт 

предыдущих десятилетий исследований, продолжают изучение актуальной 

феноменологии возрастных стереотипов старения в контексте трудовой 

занятости, семейных отношений, психологического благополучия, оценки 

внешнего облика, гендерных стереотипов, самооценки социальной группы, 
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изменения общественного мнения и формирования уважительного 

отношения к старшим поколениям.  

Заметно желание исследователей понять / познать новые явления 

социума, мотивировать работодателей не отказываться от кандидатов 

старшей возрастной группы, чей опыт может быть наиболее востребован в 

консалтинге, в транспортно-логистических компаниях, а смену поколений 

проводить постепенно, готовя надѐжный кадровый резерв предприятия. 

Проблема эйджизма – сложна, т.к. (хотя и в разной степени) имеет 

отношение ко всем возрастным группам. Прежде всего, требуется время для 

переосмысления отношения к стереотипам старости, условиям и 

возможностям поддержания и сохранения адаптационного потенциала - как 

силы притяжения уникального профессионального опыта и жизненной 

мудрости специалистов старшей возрастной группы. 
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ФАКТОРНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С 

СОМАТИЧЕСКИМ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ СПОСОБАМИ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Лебедева В.Е., студентка III курса факультета психологии,  

Белых Т.В., д. психол. н., профессор, зав. кафедрой 

консультативной психологии  

 Саратовского национального исследовательского 

государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  

 
Аннотация. Актуальность исследования связана с распространенностью 

самоповреждающего поведения (СП) среди подростков. Цель исследования 

заключалась в выявлении различий между факторными структурами СП у лиц с 

соматическим и инструментальным способами его осуществления. По результатам 

исследования можно заключить, что между факторными структурами СП у лиц с 

разными способами его осуществления наблюдаются значимые различия . 

Ключевые слова: самоповреждающее поведение, ранние дезадаптивные схемы, 

антивитальность, жизнестойкость, детско-родительские отношения, факторный анализ. 

 

В зарубежной литературе (в частности, в трудах А. Фавацца) 

самоповреждающее поведение определяется как «… болезненная форма 

самопомощи, дающая быстрое, но временное облегчение при 

причиняющих страдания состояниях, таких как нарастающая тревожность, 
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деперсонализация, навязчивые мысли и сильные, но неустойчивые 

эмоции» [1, с. 7]. Наиболее содержательным и распространенным в 

отечественной литературе является определение самоповреждающего 

поведения Н. А. Польской, трактующее его как: «ряд действий 

аутоагрессивного характера, направленных на сознательное нанесение 

физического ущерба своему телу, имеющего малую вероятность 

летального исхода, социально неприемлемое по своему характеру и 

производимое с целью уменьшить и/или справиться с психологическим 

дистрессом» [2, c. 88]. В формирование самоповреждающего поведения 

вносит вклад множество факторов, среди которых: доминирующий над 

конструктом жизнестойкости конструкт антивитальности в структуре 

личности; особенности детско-родительских отношений; некоторые 

ранние дезадаптивные схемы [3, с. 1110–1112] и т.д. Таким образом, в силу 

многомерности самоповреждающего поведения как феномена, изучение 

психологических и социальных факторов его формирования 

представляется актуальной областью современных психологических 

исследований, как теоретического, так и прикладного характера. 

  Цель исследования: выявление различий между факторными 

структурами самоповреждающего поведения у лиц с соматическим и 

инструментальным способами его осуществления. 

  Гипотеза исследования: существует различие между факторными 

структурами самоповреждающего поведения у личности в зависимости от 

способа его осуществления.  

В исследовании принимали участие 360 респондентов. Выборка 

состоит из: 290 женщин, 22 мужчин и 48 лиц, идентифицирующих себя как 

представителей небинарной гендерной идентичности. Наиболее 

распространѐнными возрастами в выборке являются: 17 лет (65 человек), 

18 лет (58 человек) и 16 лет (50 человек). Так как в исследовании 

принимали участие не только лица подросткового возраста, респондентам 

других возрастных групп было предложено заполнять опросники, 

ориентируясь на собственное восприятие своего психологического 

состояния и отношения к ним родителей в своем подростковом возрасте. 

  В исследовании использовались следующие методики: 

«Шкала причин самоповреждающего поведения» (Польская Н. А., 

2014); 

«Опросник дезадаптивных схем Янга (YSQ S3)» («Young Schema 

Questionnaire» Дж. Янга в адаптации Касьяника П. М. и Романовой Е. В., 

2016);  
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Методика «Детско-родительские отношения подростков» 

(Трояновская П. В., 2003; в модификации Романовой Е. В., Галимзяновой 

М. В., «ДРОП-2»); 

Опросник «Антивитальность и жизнестойкость» (Сагалакова О. А., 

Труевцев Д. В, 2017). 
 Математико-статистические методы обработки данных: 

факторный анализ в статистической программе IBM SPSS Statistics 23. В 

качестве метода выделения факторов использовался метод главных 

компонент. 

  Процедура исследования. Выборка респондентов была разделена на 

две подвыборки в зависимости от способа осуществления ими 

самоповреждающего поведения: соматического (248 человек) и 

инструментального (100 человек) способов по «Шкале причин 

самоповреждающего поведения» Н. А Польской. Для каждой 

анализируемой подвыборки был проведен факторный анализ.  

  Результаты и их обсуждение. Прежде чем перейти к сравнению 

факторных структур самоповреждающего поведения, осуществляемого 

соматическим и инструментальным способами, стоит отметить, что ранние 

дезадаптивные схемы в обеих четырехфакторных структурах не имели 

отрицательного факторного веса, то есть тот или иной тип ранних 

дезадаптивных схем преимущественно вносит свой вклад в формирование 

самоповреждающего поведения.  

  В Факторе 1 («Последствия отсутствия социально-психологической 

поддержки») у лиц с соматическим способом осуществления 

самоповреждающего поведения и в Факторе 1 («Аффективная 

дисрегуляция и дисфункциональные когнитивные установки») у лиц с 

инструментальным способом самоповреждающего поведения 

наблюдаются существенные различия. В первом случае наибольший 

положительный факторный вес имеет ранняя дезадаптивная схема 

«Покорность» (0,835), во втором случае наибольший положительный 

факторный вес имеет ранняя дезадаптивная схема «Поиск одобрения» 

(0,810). В факторной структуре соматического способа осуществления 

самоповреждающего поведения представлен отрицательный полюс – 

«Социально-психологическая поддержка» (-0,608), в факторной структуре 

инструментального способа осуществления самоповреждающего 

поведения отрицательный полюс отсутствует. Кроме того, в отличие от 

первой факторной структуры (соматического способа осуществления 

самоповреждающего поведения), во второй структуре представлены, 

несмотря на меньшее количество переменных, отсутствующие в первой 

факторной структуре такие переменные как: ранняя дезадаптивная схема 
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«Привилегированность / Грандиозность» (0,575); «Демонстративность» 

(0,558), «Стремление к успеху» (0,556), «Склонность к асоциальному 

поведению» (0,535) —  переменные из опросника «Антивитальность и 

жизнестойкость»; стратегия самоповреждающего поведения 

«Самоконтроль» (0,502) — переменная из «Шкалы причин 

самоповреждающего поведения». На основании описанных различий 

между первыми факторами двух факторных структур самоповреждения 

можно судить о том, что у лиц с инструментальным способом 

самоповреждающего поведения подобный вид поведения может играть 

роль своеобразной межличностной коммуникации и самокоммуникации 

(стратегия самоповреждающего поведения «Самоконтроль» может, 

например, сдерживать асоциальные импульсы личности в виде так 

называемого «самонаказания»). Предположение о роли 

самоповреждающего поведения как о способе межличностной 

коммуникации подтверждается, в частности, распространенностью схемы 

«Привилегированности / Грандиозности», поведенческих характеристик 

«Демонстративность» и «Склонность к асоциальному поведению», что 

может являться неосознанной попыткой привлечь внимание к своим 

антивитальным переживаниям, что находит подтверждение в 

исследовании Николсона [цит. по: 4, с. 95–96].   

  В Факторе 2 («Принимающая, неконфликтная семья») подвыборки 

лиц с соматическим способом осуществления самоповреждающего 

поведения и в Факторе 2 («Сотрудничающая, неконфликтная семья») 

подвыборки лиц с инструментальным способом осуществления 

самоповреждающего поведения наблюдаются некоторые различия. В 

Факторе 2 подвыборки лиц с соматическим способом осуществления 

самоповреждающего поведения наибольший положительный факторный 

вес имеет параметр «Принятие» (0,912) — параметр опросника «Детско-

родительские отношения подростков»; в подвыборке лиц с 

инструментальным способом осуществления самоповреждающего 

поведения на первый план выходит параметр «Сотрудничество» (0,910). 

Наибольший отрицательный факторный вес в подвыборке с соматическим 

способом имеет параметр «Конфликтность» (-0,718) — по опроснику 

«Детско-родительские отношения подростков»; в подвыборке лиц с 

инструментальным способом – «Конфликт в семье» (-0,573) — по 

опроснику «Антивитальность и жизнестойкость», что не является 

существенным различием, поскольку эти два параметра разных 

опросников характеризует одну и ту же особенность детско-родительских 

отношений. Однако в Факторе 2 подвыборки лиц с соматическим способом 

отрицательный полюс представлен шире: добавляются такие параметры 
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как «Авторитарность» (-0,726), «Реализация наказаний» (-0,721), 

«Враждебное отношение к супругу» (-0,508) — по опроснику «Детско-

родительские отношения подростков»; а также параметр «Конфликт в 

семье» (-0,718) — по опроснику «Антивитальность и жизнестойкость». 

Таким образом, можно заключить, что основное различие между 

описанными факторами двух подвыборок заключается в ориентации семей 

подростков с соматическим способом осуществления самоповреждающего 

поведения преимущественно на принятие, а у семей подростков с 

инструментальными способом осуществления самоповреждающего 

поведения — на сотрудничество.  

  Фактор 3 («Демонстративный протест как способ коммуникации») 

подвыборки лиц с соматическим способом осуществления 

самоповреждающего поведения и Фактор 3 («Неудовлетворенность 

жизнью в настоящем и будущем времени») подвыборки лиц с 

инструментальным способом осуществления самоповреждающего 

поведения кардинально различаются по психологическому содержанию. 

Помимо отличия переменных с наибольшим положительным факторным 

весом (в Факторе 3 лиц с соматическим способом осуществления 

самоповреждающего поведения — это параметр «Демонстративность» 

(0,677) опросника «Антивитальность и жизнестокойсть», в подвыборке лиц 

с инструментальным способом — параметр «Негативный образ 

настоящего и будущего» (0,689) этого же опросника), в Факторе 3 

подвыборки с инструментальным способом осуществления 

самоповреждающего поведения выражен отрицательный полюс фактора 

(«Удовлетворенность жизнью» (-0,725), «Социально-психологическая 

поддержка» (-0,679), «Позитивный образ будущего» (-0,662) — параметры 

опросника «Антивитальность и жизнестойкость») в  отличие от 

подвыборки с соматическим способом. Кроме того, в Факторе 3 

подвыборки лиц с соматическим способом нашли выражение параметры, 

отражающие демонстративную тенденцию самоповреждающего поведения 

личности, выделенные до этого в Факторе 2 («Сотрудничающая, 

неконфликтная семья») подвыборки лиц с инструментальным способом. 

Однако в этом случае к уже упомянутым в Факторе 2 параметрам 

«Демонстративности» (0,677) и «Склонности к асоциальному поведению» 

(0.669), а также стратегии самоповреждающего поведения 

«Межличностный контроль» (0,600), присоединяются параметры 

«Вредные привычки» (0,560) и «Конфликт с педагогами» (0,530), что 

подтверждает высказанное раннее предположение о роли 

самоповреждения у подростков как своеобразного способа межличностной 

коммуникации. Однако, в отличие от демонстративной тенденции 



 

89 
 

межличностной коммуникации у лиц с инструментальным способом 

осуществления самоповреждающего поведения, в случае Фактора 3 у лиц с 

соматическим способом добавляется ярко выраженная протестная, 

конфликтная тенденция за счет параметров «Вредные привычки» и 

«Конфликт с педагогами». 

  Фактор 4 («Контроль и жесткие стандарты») подвыборки лиц с 

соматическим способом осуществления самоповреждающего поведения и 

Фактор 4 («Авторитарность») подвыборки лиц с инструментальным 

способом осуществления самоповреждающего поведения, несмотря на 

содержание ряда общих параметров («Контроль», «Требовательность» — 

параметры опросника «Антивитальность и жизнестойкость»), существенно 

различаются по психологическому содержанию. Фактор 4 

(«Авторитарность») подвыборки лиц с инструментальным способом 

осуществления самоповреждающего поведения представляет своего рода 

расширенную версию Фактора 4 подвыборки лиц с инструментальным 

способом, включая, как и большее количество переменных, так и 

отрицательный полюс фактора. Основное различие заключается в том, что 

лица с соматическим способом осуществления самоповреждающего 

поведения интернализируют родительские формы взаимодействия с ними 

(то есть контроль и требовательность) в форме собственных устойчивых 

эмоциональных и когнитивных паттернов (ранняя дезадаптивная схема 

«Жесткие стандарты / Придирчивость» (0,519)). В то же время у лица с 

инструментальным способом самоповреждающего поведения оно может 

возникать как форма ответа на дисгармоничные детско-родительские и 

внутрисемейные отношения, характеризующиеся авторитарностью (0,836), 

высоким уровнем реализации наказаний (0,741), непоследовательностью 

родителя (0,719), враждебностью родителя по отношению к супругу 

(0,602), подавлением самостоятельного принятия решений подростком 

(«Принятие решений» — (-0,529)) и т. д.    

Заключение. Согласно цели исследования, был выявлен ряд 

значимых различий между четырехфакторными структурами 

самоповреждающего поведения лиц с инструментальным и соматическим 

способами его осуществления, например: у лиц с соматическим способом 

самоповреждения наблюдается ярко выраженная протестная, конфликтная 

тенденция осуществления самоповреждения (в частности, за счет таких 

параметров как «Демонстративность», «Конфликт с педагогами», 

«Склонность к асоциальному поведению и др.); в то же время у лиц с 

инструментальным способом самоповреждающего поведения подобный 

тип поведения может возникать как форма ответа на дисгармоничные 

детско-родительские и внутрисемейные отношения (например, с высоким 
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уровнем непоследовательности родителя); также был выявлен ряд других 

особенностей в зависимости от способа осуществления самоповреждения.  

  Но остается неясным, какими психологическими механизмами 

порождаются данные различия между изучаемыми подвыборками. Мы 

предполагаем, что получение дополнительных данных относительно 

восприятия образа своего тела и отношения к нему у лиц с 

самоповреждающим поведением, осуществляемым разными способами, 

поможет найти ответ на данный вопрос, что будет являться целью 

следующего исследования. Однако проведенное исследование позволило 

сформулировать проблему многомерности феномена самоповреждающего 

поведения и необходимости его комплексного анализа с разных 

методологических позиций для построения полной теоретической модели 

механизмов и факторов формирования самоповреждающего поведения у 

личности, и, как следствие, для выработки практически эффективных 

способов профилактики и коррекции данного поведения среди разных 

групп населения.       
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Аннотация. В статье представлены описание и анализ опыта применения новой 

сотериологической игры «Особое задание» как элемента тренинга «сотеринг». В статье 

также представлены возможности метода, его цели, задачи, методические аспекты и 

обсуждение результатов. Основной проблемой, выявленной с помощью метода, 

является понимание лидером инструкций и распоряжений руководителей и 

организация лидером взаимодействия членов команды в изменяющихся условиях.  

Ключевые слова: лидерство, организационная культура, ордерный подход, 

сотеринг, сотериологическая игра. 

 

Одной из важнейших стратегических задач развития региональной 

системы управления является подготовка кадрового резерва  

руководителей  из числа молодых людей в возрасте до 30 лет. Талантливая 

молодежь с лидерским потенциалом и опытом работы в практическом 

секторе экономики и органах муниципального управления с 2018 года 

участвует в губернском проекте «Школа молодых управленцев». Участие 

предполагает прохождение отборочных конкурсов, в том числе 

психологическое тестирование и обучение по программе 

«Психотехнологии лидерства и менеджмента» (со стороны СГУ 

им. Н. Г. Чернышевского).  

Методологической и методической основой применяемых 

психотехнологий является ордерный подход Л. Н. Аксеновской к 

социально-психологическому изменению организационной культуры [1; 

2]. Основная идея подхода заключается в понимании организационной 

культуры как сложного социально-психологического порядка 

организационно-управленческих интеракций, конституируемых и 

регулируемых подсистемами этических смыслов участников 

взаимодействия.  Технологически – это формирование эмоционально-

ценностного, целевого и смыслового единства организации, которая 

осуществляется с помощью тренинговых программ,  ориентированных на 

формирование субордеров организационной культуры: «семьи» – тренинг 

«Корпоративное племя», «армии» – тренинг «Управленческий спецназ», 

«церкви» – тренинг «Дзенский монастырь» (или «сотеринг») [3; 4]. 

Цель статьи – описание и анализ  опыта применения новой 

сотериологической игры «Особое задание» как активного метода 

социально-психологической диагностики и изменения организационной 

культуры на уровне лидера и управленческой команды, апробированной в 

рамках областного проекта «Школа молодых управленцев» (2020).   

 

Игра «Особое задание» как элемент тренинга по сотерингу 
Сотериологическая игра «Особое задание» (автор игры – 

Л. Н. Аксеновская) используется в заключительном блоке тренинга по 

сотерингу («Власть»).  
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Игра является эффективным и гибким методом решения 

поставленных задач по диагностике и изменению организационной 

культуры на уровне команды, так как предполагает возможность 

оперирования набором ролей с разнообразными характеристиками и 

особенностями для участников. 

Цели и задачи игры. Игра предназначена для диагностики качества 

понимания лидером распоряжений и инструкций вышестоящих  

руководителей и организации лидером взаимодействия членов команды по 

выполнению этих инструкций  в изменяющихся условиях. Игра позволяет 

формировать организационную культуру на уровне лидера и 

управленческой команды посредством анализа результатов ее 

участниками. Размышляя над своими решениями и действиями, они 

оценивают состояние сложившейся культуры и проектируют новую, более 

эффективную культуру. 

Участники игры. Участники игры – слушатели губернского проекта 

«Школа молодых управленцев» 2020 года в количестве 16 человек (десять 

мужчин и шесть женщин) в возрасте от 23 до 30 лет. 

Методические аспекты игры. Все участники игры были разделены   

случайным образом на две команды (по пять мужчин и по три женщины в 

каждой). Они избрали лидеров, отвечавших за командное взаимодействие. 

После того, как лидеры были выбраны, команды разместились в отдельных 

помещениях (аудиториях). 

Сюжет игры для каждой команды был представлен так: «Два 

предприятия оборонно-промышленного комплекса  получили особое 

задание (прохождение определенного маршрута за восемь минут)». По 

завершению задания командам («предприятиям») необходимо 

остановиться у центральной лестницы. Задача лидеров: организовать 

работу команд по выполнению «особого задания». 

Далее тренер отделил лидеров от команд (и друг от друга, в том 

числе). Он посетил каждого лидера и объявил о двух изменениях в 

«особом задании»: 1) об изменении срока выполнения «особого задания» с 

8 минут на 11 минут (то есть время было увеличено, и задача состояла в 

том, чтобы завершить задание строго через 11 минут). Об изменении 

тайминга знали только лидеры, а члены команд продолжали считать, что в 

их распоряжении есть только 8 минут; 2) об изменении финальной части 

маршрута – теперь он заканчивался не у центральной лестницы, а на 

полуровня выше (между шестым и седьмым этажами).  

В отсутствие лидеров с каждой командой была проведена работа по 

распределению внутрикомандных функций на период выполнения 
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«особого задания». Распределение ролей осуществилось на основе 

пожеланий игроков. 

Роли участников. Роли для «Особого задания» отражали текущие 

возможности  участников тренинга и заключались в исполнении 

некоторых действий по ходу движения в рамках игрового маршрута. 

Предписания ролей на лидеров не распространялись. Лидеры игровых 

команд – Николай и Виктор (имена изменены). 

В каждой команде имелся: 1) директор, негласно «лидер»; 2) 

менеджер по безопасности, негласно «врач», следивший за социальной 

дистанцией в 1,5 м. между членами команды; 3) маркетолог, негласно 

«спортсмен», контролировавший выстраивание членов команды по росту и 

движение их по маршруту в таком порядке; 4) конструктор, негласно 

«скульптор», наблюдающий за тем, чтобы все члены команды держали 

левую руку на поясе; 5) администратор, негласно «хрономастер», 

следивший за временем выполнения командой задания; 6) менеджер по 

рекламе, негласно «дизайнер», наблюдающий за тем, чтобы наручные часы 

всех членов команды располагались на правой руке; 7) бухгалтер, негласно 

«фотограф», снимавший на камеру мобильного устройства цифру «1» в 

номера аудиторий учреждения, мимо которых проходил маршрут; 8) 

начальник цеха, негласно «библиотекарь», контролировавший соблюдение 

абсолютной тишины во время выполнения задания членами команды. 

После распределения ролей между участниками  лидеры вернулись к 

своим командам и по сигналу вывели их на маршрут для выполнения 

«особого задания». 

Игровой маршрут. Игровой маршрут подразумевал последовательное 

движение по этажам (лестницам и коридорам) образовательного 

учреждения. Каждый этаж имел центральную и боковые лестницы. 

Командам было предписано покинуть помещения и разойтись в 

разные стороны: (в правое и в левое крылья коридора): а) начать движение 

от центральной лестницы и спуститься с шестого на четвертый этаж по 

боковой лестнице; б) пройти по коридору от боковой лестницы и 

подняться с четвертого на пятый этаж по центральной лестнице; в) пройти 

по коридору от центральной лестницы и подняться с пятого на шестой 

этаж по боковой лестнице; г) пройти по коридору от боковой лестницы и 

остановиться у центральной лестницы шестого этажа. Лидерам же было 

необходимо привести участников команд на лестницу – на уровень между 

шестым и седьмым этажами.  

Описание хода игры.  

А. Старт и движение первой команды. Участники первой команды, 

покинув аудиторию, надели часы на нужную руку и выстроились по росту.  
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Лидер Николай постарался поставить участников в пары, но те 

промолчали и не поддались. Он захотел «разговорить» команду, но та не 

пошла на «компромисс». Позднее Николай согласился двигаться в 

предписанном участниками формате. 

Ответственные за другие функции выстроили участников с 

соблюдением дистанции между ними в 1,5 метра и дали знак поставить 

руку на пояс. Николай же снова старался поговорить с командой, но 

безуспешно. Лидер и все участники отправились в путь. 

Участок «А» команда преодолела тихо и в заданном порядке (по 

росту), но движение осуществила самостоятельно.  

Далее команда подождала «фотографа», когда тот делал снимок. 

«Хрономастар» ускорил участников, когда Николай оказался не во главе 

команды (лидер перемещался по всей длине колонны – придерживал двери 

открытыми для участников возле лестниц). В дальнейшем участники 

нарушили дистанцию на лестнице, но «врач» исправил ситуацию. В 

результате, команда успешно спустилась на четвертый этаж. 

Старт и движение второй команды. Участники перед выходом из 

аудитории надели часы и выстроились по росту под молчаливым 

руководством ответственных членов команды.  

Члены второй, как и первой команды, перешли к общению 

жестикуляцией и мимикой. Лидер Виктор молчаливо пронаблюдал за 

действиями команды и ничего той не сказал. «Фотограф» достал 

мобильное устройство, чтобы сделать снимок. Участники выстроились в 

колонну с соблюдением дистанции, а Виктор встал впереди нее.  

Команда отправилась в путь. Она преодолела участок «А» молчаливо; 

лидер Виктор не попытался ни с кем поговорить. Он подал жест, когда 

хотел ускориться. Команда проследовала за ним. 

Далее участники остановились и помогли «фотографу», чтобы он не 

пропустил номер аудитории. Участок «А» команда прошла в заданном 

порядке (по росту).  

К концу участка «А» члены команды «застряли» в дверных арках, 

пытавшись придержать друг другу двери открытыми; Виктор не помог им. 

Несмотря на это, команда тоже спустилась на четвертый этаж. 

Б. Движение первой команды. На лестнице и в коридоре участка «Б» 

лидер Николай сопроводил участников дружелюбными словами: «Прошу» 

и «Проходите». Он не потерял надежды разговорить команду – постарался 

пообщаться с ней, но та ему не ответила, соблюдая тишину. 

«Фотограф» присматривал за другим членами команды, так как не 

делал много снимков (номера аудиторий, располагавшихся на маршруте, 
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почти не имели цифры «1»). «Хрономастер» продвигался по участку «Б» 

неторопливо, соблюдая темп лидера Николая. 

На участке команда верно выполнила предписания игры и всех ролей. 

Преодолев коридор, она поднялась на пятый этаж по центральной 

лестнице. 

Движение второй команды. Вторая команда снова столкнулась с 

трудностями, проходя дверные арки. Участок «Б» она преодолела, в целом, 

медленно, потому что такую скорость установил лидер Виктор. В коридоре 

команда постаралась ускориться, но Виктор замедлил ее ход, не позволив 

себя обогнать. В результате, участники следовали за лидером.  

На участке «Б» некоторые члены команды забыли удерживать руку на 

поясе, но «скульптор» исправил ситуацию. «Хрономастер» не раз старался 

поторопить лидера Виктора, но тот не реагировал на давление.  

На лестнице дистанция между членами команды нарушилась, но 

«врач» ее восстановил. Далее вторая команда успешно достигла пятого 

этажа.  

В. Движение первой команды. На участке «В» лидер Николай снова 

постарался поговорить с участниками, но те все также ему не ответили. Он 

потерял контроль над командой (она преодолела участок сама по себе), а 

инициативу перехватили «хрономастер» и «фотограф».  

Участники приноровились и преодолели лестницу участка «В» без 

нарушений дистанции. Несмотря на это, забыли удерживать руку на поясе, 

но «скульптор» напомнил команде об этом. В остальном, команда 

справилась с участком «В» и достигла шестого этажа. 

Движение второй команды. Вторая команда на участке «В» двигалась 

точно за лидером Виктором. Он снова с помощью жестикуляции подавил 

попытки «хрономастера» и других участников обогнать или поторопить 

его. В результате, «хрономастер» смирился с истекшим временем – восемь 

минут уже прошло. 

На участке «В» члены команды соблюли необходимые тишину и 

дистанцию, а также удержали руку на поясе. Далее участники поднялись 

по лестнице и оказались на шестом этаже.  

Г. Движение и финиш первой команды. Члены первой команды 

подошли к финишу самостоятельно, так как лидер Николай не шел во 

главе колонны. Он потерял управление, инициативу перехватили другие 

участники.  

Команда Николая прошла маршрут за четыре минуты. Лидер не повел 

ее на центральную лестницу шестого и седьмого этажей, все участники 

остановились в коридоре неподалеку. Николай предпринял усилие, чтобы 

заставить «хрономастера» выйти на финиш (подойти к лестнице), но тот не 
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поддался. Другие участники последовали примеру «хрономастера». Лидер 

Николай согласился с командой, на восьмой минуте все подошли к 

лестнице, но не поднялись на нее.  

Движение и финиш второй команды. Вторая команда сильно 

замедлилась, соблюдая темп лидера Виктора (он игнорировал любые 

помехи со стороны команды и точно руководил ею на протяжении всего 

пути).  

Участники достигли конечной точки маршрута за 10 минут. Виктор 

подождал до 11 минут, а после привел участников на центральную 

лестницу шестого и седьмого этажей. В результате, вся команда 

финишировала, а после отправилась в помещение.  

Обсуждение результатов игры. 

В течение 8-11 минут на плечи лидеров легла большая 

ответственность: они организовали управление и взаимодействие с 

участниками в ситуации изменений.  

Обе команды выполнили маршрут. После игры они начали обсуждать 

произошедшие события и пришли к выводу, что задание нужно было 

завершить по истечении 11 минут. Команда Николая начала бурную 

дискуссию: поиски «виноватых» и причин неудавшегося коллективного 

взаимодействия в процессе игры. 

Лидер Николай признал, что пребывал в большом недоумении от 

действий команды и  был в замешательстве от изменения времени. Он 

чувствовал какой-то «подвох» и считал, что его желают запутать, 

«подставить» и ввести в заблуждение, поэтому хотел прийти на финиш как 

можно скорее. Николай также признал, что не понимал, почему его 

команда молчала. В начале игры он старался поставить участников в пары, 

чтобы сплотить всех и дружно прийти к финишу. 

Лидер Виктор отметил, что рассчитывал пройти маршрут за 11 минут. 

Он также был в замешательстве от странного поведения команды, но 

преодолевал эти переживания, предположив, что у участников были свои 

причины к такому поведению или свои инструкции. Виктор доверился 

команде и решил, что пусть та делает то, что задумала, но соблюдает его 

временные предписания. 

Лидер Николай проявлял заботу и помогал участникам преодолевать 

дверные арки, а лидер Виктор не делал этого. Предположительно, Николай 

пытался помочь команде, но «оставлял» место руководителя, поэтому 

терял над ней контроль. Он двигался вместе, но не во главе команды. 

Первая команда отметила, что не видела в Николае лидера, так как тот 

проявлял неуверенность и несобранность. Команда Виктора отметила, что 
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их лидер четко обозначал позицию и не позволял отклоняться от своего 

курса. 

Из наших наблюдений следует, что Николай действительно запутался. 

Он не понимал, что происходит и что при этом должен делать. В частной 

беседе с психологом признался, что перед стартом переживал за 

«расклеивание» команды: что участники потеряются и разбредутся, или их 

кто-то «похитит» для усложнения выполнения задания. Из-за переживаний 

и попыток навязать свои правила (например, встать парами) Николай не 

заметил, как потерял статус лидера и выпустил управление командой из 

рук. По данной причине роль лидера брали на себя другие члены команды. 

Виктор же принял правила, установившиеся в команде: изучил и 

оценил  действия  членов команды и тоже стал им следовать, однако 

сюжет игры ему этого не предписывал, но и не запрещал. Виктор 

соблюдал тишину и дистанцию – в действительности стал частью 

команды, а в обмен, по ходу игры, получил от нее принятие и доверие. 

Участники обозначили игру как ситуацию понимания лидером 

инструкций и распоряжений вышестоящих руководителей и организацию 

лидером взаимодействия между ними. Они пришли к выводу, что каждый 

член  команды, и организация в целом, имеют собственные задачи и цели, 

и с ними необходимо, тем или иным образом, считаться. Участники 

отметили, что были рады пережить столь разнообразный и поучительный 

опыт, особенно благодаря  возможности  сравнить стратегии поведения 

обоих лидеров и обеих команд. 

Игра смоделировала реальную рабочую ситуацию и вызвала 

различные переживания и мысли, благодаря которым удалось 

проанализировать сильные и слабые стороны внутрикомандного 

взаимодействия всеми присутствующими.  

 

Заключение 
Одной из ключевых особенностей ордерного подхода является 

понимание  культуры как этико-детерминированного порядка. «Этика» и 

«порядок» – понятия, раскрывающие сущность культуры [1]. Этика есть 

универсальный закон, регулирующим отношения Частей внутри Целого и 

отношения Целого и Частей. Этические убеждения в организациях 

выступают представлениями о «хорошем» и «плохом», «добре» и «зле» [1; 

2].  

Лидер организации выполняет культуротворческую функцию, задавая 

содержательные и формальные параметры организационной культуры.  

Культура раскрывается во взаимодействии участников организации друг с 

другом и с лидером в процессе принятия решений и преодоления 
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трудностей. Сотериологические игры моделируют такие ситуации с 

установлением необходимых условий, в которые попадает команда и в 

реальной жизни [5]. В отличие от реальной жизни, которая не всегда 

терпелива к «ошибкам», игра дает возможность индивиду точно 

проанализировать произошедшие события и обсудить их с другими 

индивидами в спокойной обстановке. Игра не наносит большой удар по 

личностным ресурсам, как могла бы нанести сложившаяся ситуация в 

реальности.  

Игра «Особое задание» позволила ее участникам отрефлексировать 

свое поведение и культуру, осознать тонкости принятия решений и 

взаимодействия в командной работе. Таким образом, проведенный анализ 

позволяет сделать вывод, что игра «Особое задание» является гибким 

инструментом диагностики и изменения организационной культуры на 

уровне лидера и управленческой команды. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические основания для изучения 

Незнакомого Другого через личностные интерпретации получаемых образов. Было 

проведено разделение понятий незнакомца и Другого для более полного уточнения 

предмета будущего исследования. 
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Введение 
Темпы жизни многократно ускорились за последнее столетие. 

Вместе с ними увеличилась и скорость происходящих в культурном 

пространстве изменений. Постоянно вспыхивающие конфликты между 

различными группами людей (по национальному, гендерному, 

религиозному или культурному признаку) только усиливаются на фоне 

резко сократившихся за последний год возможностей социального 

взаимодействия и встроившихся в жизнь ограничений, в том числе – по 

возможности защиты личного пространства. В таких условиях как никогда 

важной является возможность налаживать связи для успешного общения 

личности в социальных группах, для чего необходимо, в первую очередь, 

понимание личностью себя.  

За последнее десятилетие произошѐл огромный скачок в развитии 

информационных технологий, который буквально создал под 

существовавший запрос отдельное направление взаимодействия с миром в 

более широком смысле – познания мира, других людей и культурных 

групп, через виртуальную реальность, в которой в полной мере 

продолжают работать те же самые механизмы взаимодействия с миром, 

которые действуют и при реальном общении. Интернет сейчас является 

одной из ступеней социализации. Однако, некоторую опасность 

представляет относительно лишѐнное рамок социальных дистанций, 

возможных санкций со стороны общества пространство, внутри которого 

сосуществуют наблюдатели за генерацией контента и те, кто этот контент 

производит. Активное распространение получили площадки, где можно 

делиться собственным мнением и творчеством с социумом различного 

генеза: текстовые, фото-, аудио- и видео-блоги получают всѐ более 

широкое распространение вместе с растущими техническими 

возможностями для самопрезентирования. 

Ранее эта возможность была ограничена выступлениями творческих 

людей в реальности: их могло увидеть ограниченное количество людей, 

социальная дистанция так или иначе телесно отгораживала личную жизнь 

творцов, контент-мейкеров, от тех, кто хотел к ней приобщиться. Образы в 

головах поклонников настолько отличались от реальности, что их было 

трудно перепутать. Однако с появлением блогов грань между 

представлениям об образах Других и их реальной жизнью начала 

стираться. Люди, которые ведут блоги – блогеры, самопрезентуют себя на 

самую различную, не всегда лояльно настроенную аудиторию. Как 

правило, информация, которую раскрывают люди о себе в блогах, носит 
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довольно личный, порой и интимный характер, наблюдатели, читатели 

человека перестают его воспринимать как незнакомца, социальная 

дистанция в их взаимодействии становится меньше – но только с одной 

стороны, контент-мейкеры продолжают находиться на весьма далѐком 

социальном расстоянии от своих поклонников. Этот перекос позволяет 

говорить о развитии такой категории Другого как незнакомый Другой. 

Сейчас эта проблема встаѐт особенно резко: лишѐнные многих 

привычных возможностей взаимодействия с реальным миром, 

переводящие общение в дистанционный формат, люди не всегда способны 

в сжатые сроки качественно адаптироваться в новых жизненных 

обстоятельствах, когда большая часть невербально поступающей от 

собеседника информации оказывается недоступна. Человек в таких 

обстоятельствах вынужден обращаться больше к собственному 

восприятию, чем полагаться на собственный опыт. 

Целью данного теоретического исследования является рассмотрение 

изменений, происходящих с образом незнакомого Другого под влиянием 

развивающегося виртуального пространства и разведение понятий 

незнакомца и Другого. 

Теоретические основания исследования 
Взаимодействие «Я – Другой» позволяет личности не только 

выделять ингрупповых и аутгрупповых Других, но и также, 

конструировать личностную репрезентацию, в процессе социализации 

овладеть системой значений, правил и норм конкретного общества, 

ассимилировать культурные коды общества в структуру личности, освоить 

поведенческие паттерны через идентификацию, социальное научение, 

подражание, имитацию. Разделение с Другим общих ценностей и взглядов, 

общего мировоззрения, наполненного схожими смыслами и субъективной 

привлекательностью, даѐт возможность относить его к ингруппе при 

помощи ценностно-смысловых связей. Личностные репрезентации здесь 

служат основой и для собственной социально-персональной 

идетификации, и для формирования мировоззрения, ценностно-

смыслового ядра личности [1].  Для оценки Других, личность прибегает к 

внутренним схемам и мыслям, к собственному мировоззрению, с высоты 

которого смотрит на мир. Но в то же время, целостной личность 

становится только в моменте, когда забывает о себе и себя не замечает, 

полностью отдаваясь какому-либо делу или другой личности [2]. Диалог 

между Другим и Я оказывается возможен, если Другой станет частью 

личности, поглотит и оттолкнѐтся от него в один и тот же момент [3]. 

Таким образом естественно выделяется категория значимого 

Другого, который оказывает влияние на личность и может участвовать в 
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изменении еѐ деятельностной активности и образования новых смысловых 

конструкций [4, с. 133]. 

Значимость Другого для личности базируется по 3 направлениям, 

сосредоточенных на изучении симпатии и антипатии (как одной из 

областей изучения аттракции с точки зрения некоторого качества 

отношения одного человека к другому [5, с. 164]), феноменах авторитета и 

референтности, значимости Другого в качестве функции 

институализированной роли, значимой для подчиненного, но мешающей 

трансляции его личностных качеств и способствуя созданию лишѐнного 

индивидуальности образа. Каждое из указанных направлений позволяет 

выделять в значимом Другом его индивидуальную представленность, 

отражѐнную субъектность и личные проявления непосредственно в тех, с 

кем он взаимодействует [6]. 

В ходе исследования «Я-конструкта» было выделено два 

существенно различающихся типа: индивидуалистический «западный» и 

коллективистский «восточный», в которых Другой находится в фокусе 

личного опыта. На индивидуальном уровне анализа в каждой личности в 

различной мере они сосуществуют в различной мере как влияющие на 

поведение тенденции. Независимый Я-конструкт связывается в первую 

очередь с внутренними переживаниями и относительно не зависит от 

социального контекста, позволяет сосредотачиваться на самовыражении, 

осознании своих внутренних свойств, чувств и мыслей. Преобладает у 

людей, склонных к саморефлексии [7].  

В противовес этому, «Интерзависимый Я-конструкт» 

характеризуется большей сосредоточенностью на внешних, социальных 

переживаниях, значение имеют статусы, роли, приспособление к 

окружающей действительности. Коммуникации носят непрямой характер, 

личность учится «читать между строк» [8].  

Ни Я, ни Другие не «сплавлены» с ситуацией и не «растворены» в 

ней или друг друге, хотя именно из-за взаимодействия с Другими, 

оцениванием и сравнением себя с ними, на основании интерпретируемой 

субъективно обратной связи, формируются представления и о своѐм Я, и 

об образе Другого. В ситуации взаимодействия Я и Другого, важную роль 

играет межличностное доверие, позволяющее воспринимать Другого 

человеком, склонным воспринимать мир в тех же красках, понимать и 

разделять точку зрения личности не только рационально, но и 

эмоционально.  

Другой становится частью мира личности в тот момент, когда 

личность вступает в какие-либо отношения с Другим, - можно сказать, 
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мировоззрение каждой личности конструируется при помощи образов тех 

Других, с которыми личность больше всего взаимодействует [9, с.20–21]. 

Скрипкина Т.П. в своей социально-психологической концепции 

рассматривает доверие как включающее доверие к себе и доверие к миру. 

Последнее и позволяет активно взаимодействовать с Другими, это условие 

взаимодействия человека с миром и собой, которое предполагает 

ценностное отношение сразу и к собственной личности, и к личности 

Другого [10]. Через понимание Другого, взаимодействие с ним личность 

способна к самораскрытию, как центральному проявлению Я в общении, 

которое оказывает значительное влияние на развитие и становление 

межличностных отношений и имеет первостепенное значение для 

здорового психологического развития личности [11], которое в нынешних 

реалиях действия пандемии имеет решающее значение. 

Незнакомый Другой в условиях нашего современного социума – 

явление широко распространѐнное. С одной стороны, в рамках 

социализации, авторитетной значимости и конструирования образа мира 

люди переходят от доверия значимым и известным им личностям, которые 

имеют статус эксперта своей области, к доверию более ярким и 

убедительным контент-мейкерам, которые, в большинстве своѐм, 

транслируют только свою собственную точку зрения, которая 

воспринимается как абсолют. 

С другой стороны, сами контент-мейкеры также оказываются в 

ситуации, когда большое количество человек знает их больше, чем они – 

тех, с кем общаются. Это порождает чувство небезопасности с одной 

стороны, и стирание границ между личным и публичным – с другой: 

человек сначала показывает и описывает новость в своѐм блоге и только 

потом еѐ осмысливает. Также существенную опасность несѐт некая 

диффузия ответственности, общее ощущение безопасного и знакомого 

пространства с крайне близкой социальной дистанцией: такие люди, 

особенно в подростковом возрасте, оказываются в группах риска перед 

мошенниками. 

Психосемантический анализ понятий «Другой» и «Незнакомый 

Другой» 
Термин незнакомый Другой включает в себя и «незнакомца» и 

«другого», можно ли говорить о тождественности данных понятий? 

В первую очередь, стоит разобраться с русскими значениями: 

незнакомец – это незнакомый, неизвестный человек, синонимами к 

которому выступают такие слова как «человек», «самозванец», «аноним» и 

«чужой»; другой же – это иной, посторонний, не такой, как «этот», 

отличающийся от прежнего, следующий за данным; также это не Я, тот, 
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кто противостоит Я, находится по ту сторону ценностей, мировоззрения, 

но одновременно такой же как Я - мыслит, чувствует, ходит и т. д. 

Синонимами к нему выступают такие слова как «противоположный», 

«отличный», «непохожий», «разный», «несхожий». 

Несмотря на большую общность значений, в разных языках слова 

«Другой» и «незнакомец» имеют различные значения. В индоевропейской 

языковой семье, одной из самых многочисленных и наиболее актуальных 

на данный момент, можно выделить направленности значений: у 

«незнакомца» это в первую очередь выражается в подчѐркивании 

аутгруппового происхождения слова, часто это носитель отрицательных 

характеристик, но также присутствуют значения неизведанности, 

непонимания из-за недостаточного изучения называемого объекта, можно 

сказать, это тот, кто думает иначе и иначе смотрит на мир; в то же время 

значение слова «другой» тесно переплетено со словом «иной», что 

соотносится с определением «незнакомца», но данное слово несѐт в себе 

несколько другой акцент, здесь нет подчѐркивания аутгруппового 

происхождения, напротив, многие значения говорят скорее о допустимых 

вариантах, возможном выборе, нечто новое, возможно, альтернатива, 

которая подходит даже больше первого варианта (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнение значений слов «незнакомец» и «другой» в 

разных языках индоевропейской группы. 
Язык Незнакомец Другой 

Английский 

язык 

Помимо незнакомца, это чужак, 

чужеземец, иностранец, посторонний, 

неизвестная величина, новичок, 

пришелец, вновь прибывший, гость, 

сторонний, захожий, заезжий, 

иноплеменник, чужой вид, обиталец, 

неизведанный, незнакомый. 

Помимо другого, это ещѐ 

один, иное лицо, ещѐ, 

повторный, дополнительный, 

один из, следующий, иной, 

второй, вариант, выбор, 

альтернатива, другой выход, 

замена, возможность, аналог. 

Испанский 

язык 

Отличия в значениях определения: 

неблагодарный, неизученный, 

неузнаваемый, неопределѐнный, 

безызвестный, непознаваемый, не 

помнить, не признавать, отрекаться. 

Отличный, остальной, ясный, 

понятный, отчѐтливый, 

внятный, неодинаковый, 

отчѐтливый, непохожий, 

разнообразный 

Немецкий 

язык 

Обиталец, заграничный, 

принадлежащий противнику, 

доставляемый извне, нетипичный, 

непересекающийся; без общей части, 

несвойственный, паразитный. 

Присутствуют также 

индивидуальные значения: 

прочий, остальной, 

переменный, иначе 

действующий. 

Французски

й язык 

Отличными значениями являются: 

невиданный, беспрецедентный, кто-то, 

неустановленное лицо, искомое. 

Отличными значениями 

являются новый молодой, 

неопытный, с изменениями. 
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Это может служить основанием для разведения понятий: Другой не 

является чѐтким носителем аут- или ингруппы, это скорее один из 

возможных вариантов нормы, которая доступна, тогда как «незнакомец» 

несѐт на себе чѐткий отпечаток аутгруппы со всеми негативными 

представлениями о ней.  

Выводы 
1. Другой позволяет личности выстраивать собственную 

репрезентацию, понимать границы ин- и аутгрупп. Набор значимых, 

авторитетных Других, окружающих личность, даѐт возможность создавать 

индивидуальное мировоззрение каждой личности. 

2. Незнакомый Другой соединяет в себе приметы и незнакомца, и 

другого, это неизвестный вариант, который можно изучать и исследовать, 

чтобы понять какие-то новые грани личности.  

3. Незнакомый Другой сейчас претерпевает значительные изменения 

и перекосы во взаимодействии «Я – незнакомый Другой»: приобретая 

часто больший авторитет, чем признанные эксперты, стирая границы 

социальной дистанции, с одной стороны, незнакомый Другой также с 

позиции предоставляющего свой внутренний мир на всеобщее обозрение 

оказывается в ситуации, когда его Другие знают, а он про них не знает 

ничего. 

4. Понимание незнакомого Другого необходимо, поскольку сейчас 

интернет является одной из ступеней социализации, изменение социальной 

дистанции в общении вызывает кризис непонимания во взаимодействии с 

окружающими, что может вызывать трудности в прохождении данного 

этапа социализации личности.   
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Аннотация. Ситуация тяжелого инвалидизирующего заболевания создает для 

больного субъективно трудную ситуацию, связанную с изменением как образа и 

качества жизни, а также характера взаимодействий с социальным окружением. 

В данном исследовании выявлена специфика адаптационных стратегий больных, 

обусловленная как индивидуальными особенностями совладания, так и 

недостаточностью социальной поддержки. Это снижает жизнеспособность больного в 

целом и ведет к возникновению иждивенческие формы взаимодействия с социумом.  

Ключевые слова: иждивенчество, самоотношение, субъективный контроль, 

ситуация болезни, больные туберкулезом. 

 

Специфичность личностных особенностей больных туберкулезом, по 

мнению многих авторов, имеет многомерный характер, отмечается 

изменение личностных особенностей, прежде всего, склонности к 

зависимости [1], экстернального локуса контроля [2], самоотношения; 

исследователи обращают внимание на наличие межличностных проблем, к 

которым относится отсутствие доверия к ближнему [2], внутренняя 

конфликтность [3], поведенческой дезадаптация [4]. Это усугубляется 

преморбидными нарушениями социальных отношений, а именно наличием 

алкогольной семьи, экономической депривацией [4]. 

Адаптационные механизмы, характерные для больных туберкулезом, 

предполагают трансформацию их внутренней структуры. Так, стратегии 

преодоления имеют непосредственную связь с факторами идентичности – 

характерный для этой группы протест вызван чувством беспомощности, в 

основе позитивного самоотношения лежат психологические защиты, 

позволяющие ничего не менять в реальности. 
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Ситуация тяжелого инвалидизирующего заболевания создает для 

больного субъективно неразрешимую проблему, связанную с утратой 

идентичности здорового человека и формированием идентичности 

инвалида, которая решается за счет искажения восприятия реальности [3].  

В исследованиях личностных особенностей больных туберкулезом 

подчеркивается наличие нарушений эмоционально-волевой сферы, 

саморегуляции, а также трансформация социального поведения больных 

туберкулезом легких по сравнению с соматически здоровыми людьми [5].  

По результатам нашего исследования, ситуация болезни оценивается 

больными туберкулезом как не ресурсная и неблагополучная. Попытка 

опереться на семью не оправдывается, поскольку семейные отношения 

оцениваются как проблемные. Идентификация себя с больным и 

инвалидом ведет к формированию личности, центрированной на болезни 

[3]. Таким образом, туберкулез создает ситуацию выраженного снижения 

социального статуса, что усугубляет преморбидные особенности личности 

и влияние соматических факторов болезни. 

Можно увидеть следующую цепочку нарушений: неустойчивая 

самооценка в преморбиде заболевания способствует снижению 

самоконтроля и нарушению эмоционально-волевой сферы и ухудшает 

возможности адаптации в ситуации социальной изоляции и утраты 

профессиональных позиций. Идентификация себя с больным проявляется в 

замещении значимых, но не достижимых, целей на более доступные. Роль 

здорового человека теряет свою ценность, а роль больного представляется 

низкостатусной и стигматизированной, предполагает витальную угрозу. 

Трансформация идентичности проявляется в усилении негативного 

самоотношения и адаптации к новой ситуации за счет утраты собственных 

притязаний. 

На уровне адаптации ситуация тяжелого, инвалидизирующего и 

стигматизированного заболевания реализуется в активизации 

адаптационной активности, которая реализуется в сращивании копинг-

стратегий и психологических защит, что определяет понимание ситуации 

как неразрешимой, повышает стремление субъективно упростить задачу за 

счет искажения и упрощения реальности. Это создает иллюзию 

преодоления. 

Совершенно очевидно, что такая трудная жизненная ситуация, как 

хроническая болезнь с неопределенным прогнозом для жизни и здоровья, 

должна сопровождаться множеством эмоций [4] и маргинализацией 

личности. 

К социально-психологическим характеристикам маргинальной 

личности большинство авторов относят проблемы неопределенности в 
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ценностной сфере [6], что может детерминировать инфантилизм [7], 

пассивность [8]. Н.О. Навджавонов для диагностики индивидуально-

психологических особенностей личности, обусловливающих длительность 

переживания состояния маргинальности, информативными считает 

следующие показатели: экстернальный локус контроля, низкий уровень 

самоуважения, чувство неполноценности, ощущение беспомощности [9]. 

В категорию «социально-медицинских» маргиналов относят лиц, 

страдающих зависимостями и социально-опасными болезнями, такими как 

алкоголизм, туберкулез легких, ВИЧ-инфекция, бытовая ожоговая травма. 

Ситуация социальной неопределенности – непременный атрибут 

социальных последствий тяжелого соматического заболевания. Это 

связано с ограничениями или невозможностью реализовать себя в 

прежних, в первую очередь, профессиональных ролях и создает 

внутренний конфликт, затрудняющий возможность реализации 

смыслообразующих мотивов личности и формирующий зависимость от 

других людей, что, в частности, выражается в иждивенческой позиции. 

Маргинальность больного человека связана с такими объективными, 

внешними составляющими ситуации болезни как ее необратимость, 

невозможность поддерживать прежний образ жизни, необходимость отказа 

от жизненных планов, зависимость от других людей, а также с 

субъективными, к которым относятся восприятие трудности ситуации, 

собственной роли в этой ситуации. Это может привести к смене 

идентичности и адаптационных стратегий. 

Иждивенческая позиция в структуре ситуации болезни занимает место 

пассивной адаптации, выражающейся в экстернальности, снижении 

рефлексии в процессе самоопределения, а также поиске социальной 

поддержки [10]. 

В исследовании приняли участие 58 больных туберкулезом легких и 

65 испытуемых – лица без хронических заболеваний трудоспособного 

возраста со средне-специальным или высшим образованием, обоего пола. 

Были использованы следующие методики: методика исследования 

самоотношения (МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева; методика 

исследования копинг-стратегий Лазаруса; методика исследования 

психологических защит Келлермана–Плутчика–Конте; шкала семейных 

отношений (ШСО) в модификации С.Ю. Куприянова; методика 

исследования склонности к иждивенчеству (В.Н. Долматова); методика 

уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера и опросник 

супружеского копинга (Mariai Coping Inventoiy (MCI)) в модификации 

Е.В. Куфтяк. В качестве метода математической статистики выступили 

сравнение средних арифметических, Т-критерий Стьюдента, 
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регрессионный анализ. 

В исследовании приняли участие 58 больных туберкулезом легких и 

65 человек без хронических заболеваний трудоспособного возраста со 

средним специальным или высшим образованием обоего пола. Были 

использованы следующие методики: методика исследования 

самоотношения (МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева; методика 

исследования копинг-стратегий Лазаруса; методика исследования 

психологических защит Келлермана–Плутчика–Конте; шкала семейных 

отношений (ШСО) в модификации С.Ю. Куприянова; методика оценки 

качества жизни (ВОЗ-100); методика исследования склонности к 

иждивенчеству (В.Н. Долматова); методика уровня субъективного 

контроля (УСК) Дж. Роттера и опросник супружеского копинга (Mariai 

Coping Inventoiy (MCI)) в модификации Е.В. Куфтяк. В качестве методов 

математической статистики выступили: сравнение средних, Т-критерий 

Стьюдента и регрессионный анализ. 

 
Рис.1. Выраженность склонности к иждивенческой позиции у больных туберкулезом 

легких и лиц без соматических заболеваний 

Анализ полученных результатов показал, что выраженность 

склонности к иждивенческой позиции достоверно выше в группе больных 

туберкулезом (ср. 5,9/8; t=3,6; р <0,01). Это подтверждает предположение о 

том, что ситуация тяжелого, инвалидизирующего заболевания формирует 

иждивенческую позицию больного как стратегию самосохранения. 

 
Рис.2. Данные регрессионного анализа склонности к иждивенческой позиции 

у лиц без соматических заболеваний 
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В контрольной группе иждивенчество базируется, прежде всего, на 

сниженной интернальности в деятельности, отказе от принятия 

ответственности, опоре на эмоциональную привязанность к близким и 

акцентировании самоценности. По-видимому, это говорит об утрате 

субъективного контроля за своей жизнью и эгоцентризме. Таким образом, 

сосредоточенность на сохранении позитивного самоотношения и 

невозможность опереться на собственные силы и социальное окружение 

стимулирует людей без хронических заболеваний к формированию 

склонности к иждивенческой позиции. 

 

 
Рис.3. Данные регрессионного анализа склонности к иждивенческой позиции 

у больных туберкулезом легких 

 

У больных туберкулезом склонность к иждивенчеству также связана 

со сниженной интернальностью, а также трудностями получения 

поддержки от близких и возможности с ними идентифицироваться, 

чувствовать себя нужным, склонностью к конфликтным способам решения 

проблем в семье, утратой принятия себя. Следовательно, основой 

формирования иждивенческой позиции у больных является нарушение 

близких отношений. 

Можно сделать вывод о том, что склонность к иждивенческому 

способу взаимоотношений является следствием сниженной 

интернальности. При этом в группе без хронических заболеваний это, 

скорее, проявление эгоцентризма, а в группе больных тяжелым 

хроническим заболеванием – социальных последствий ситуации болезни, 

предполагающих нарушение близких отношений и формирование 

социальной изоляции больного. Таким образом, следствием болезни 

является нарушение субъективного контроля, самоотношения и 

социальной поддержки, что снижает жизнеспособность больного в целом и 

формирует иждивенческие формы взаимодействия с социумом. 
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Успех инновационного пути развития России зависит от того, 

насколько будут сформированы определенные качества субъектов 

развития, способных реализовывать свой инновационный потенциал. 

Модель инновационного потенциала личности во многом предопределяет 

разработку и реализацию программы психологической подготовки 

личности к инновационной деятельности. Профессионал в современном 

обществе обязан стремиться к реализации своего инновационного 

потенциала, который является сейчас главным капиталом человека. Но для 

этого необходимо обладать необходимым «запасом» потенциальных 

знаний, умений, намерений и социальных замыслов. Поэтому 

инновационный потенциал личности представляется нам как 

сформированная система качеств личности, позволяющих участвовать в 

различных инновационных процессах. При формировании 

инновационного потенциала личности необходимо учитывать фактор 

экологической безопасности, который был бы определяющим в 

профессиональной деятельности инновационной личности. Сам процесс 

формирования ИП личности обусловлен не только акцентуацией базовых 

качеств личности, важны  особенности социализации, где эти качества 

развиваются. 

Инновационная личность самореализуется в профессиональной 

деятельности, и очень важно, чтобы цели такой деятельности соотносились 

с требованиями экологического порядка. Это будет способствовать 

сохранению и накоплению экологического потенциала страны. Учитывая 

эти обстоятельства, мы ставим главную задачу -  в структуре 

инновационного потенциала личности формировать экологическое 

сознание. Тогда речь идет о необходимости включения экологического 

образования во все процессы социализации личности, учитывая как 

принципы и сущность экологии,  так и научные обоснования социальной и 

педагогической психологии. Нас интересует такая инновационная 

личность, которая будет экологически образована. При этом необходимо, 

чтобы экологические принципы были отражены не только в 

индивидуальном, но и общественном сознании. 

Человеческая деятельность определенным образом изменяет и 

самого человека и среду его обитания. Деятельность всегда осознанна, 

человек, производя те или иные операции, всегда сверяет их  с 

общечеловеческими знаниями и ценностями, во всяком случае, до 

возникновения проблемной ситуации. То есть действует в рамках 

направленности личности, которая определяется, в том числе, и 

экологической культурой личности, когда экологическое поведение 

становится традицией, культом, набором ценных ритуалов, обрядов и 
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обычаев. Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, 

система социальных отношений, общественных и индивидуальных 

морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека и природы. При отсутствии определенного 

уровня культуры люди, обладая  необходимыми знаниями, могут ими и не 

владеть. В экологическую культуру человека включено его экологическое 

сознание как  совокупность экологических и природоохранных 

представлений, мировоззренческих позиций по отношению к природе, 

стратегий практической деятельности, направленной на природные 

объекты [1]. 

Инновационный человек это, прежде всего, экологически 

образованный и воспитанный человек, связывающий свою 

индивидуальную деятельность с экологическим порядком жизни общества. 

А главным правом человека в аспекте  экологического образования 

следует считать право человека на благоприятную среду жизни. Качество 

окружающей среды определяет качество жизни и здоровье человека и 

общества [2]. 

В реальности, постоянное ускорение  научно-технического прогресса 

и цифровое потребление изменяют  условия существования человека в 

социо-био-экологической системе природы, что приводит к загрязнению 

окружающей среды действительности. Непрерывный рост потребностей в 

ресурсах, сырье, территориях сводит среду обитания к не 

соответствующей условиям нормальной жизни людей, это, естественно, 

отражается на его здоровье, в первую очередь, психическое здоровье. 

Поэтому сегодня речь идет уже не о безопасности жизнедеятельности 

человека, а об угрозе его существования. 

Современно общество не может справиться с глобальными 

экологическими проблемами, происходит кризис  современного 

естественнонаучного и экологического образования. Понимание 

необходимости экологической безопасности подтолкнуло ученых к 

разработке научных подходов, позволяющих определить сущность 

экологического образования, выделены категории воспитания, обучения, 

формирования личности и массового сознания. При этом, наша страна, 

нацеленная на построение инновационного общества, непрерывно ставит 

задачу формирования и развития экологического сознания, что 

предполагает разработку модели экологически образованного человека. 

Для нашего исследования важно найти параметры такого человека в 

структуре инновационной личности.  

Общая структура инновационной личности определялась [3] через 

функционирование мотивационной и  эмоционально-волевой сфер, а также 
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познавательных процессов и индивидуально-психологических 

особенностей  субъекта деятельности. Для целей нашего исследования 

рассматривать качества необходимо в контексте социально-

психологических процессов, происходящих в группе, осуществляющей 

совместную инновационную деятельность. Необходимо определять 

фундаментальную составляющую потенциальных возможностей личности 

через еѐ направленность в контексте потребностей, мотивов, целей, а 

реализация и развитие потенциала личности опознается связями с другими 

людьми [4]. Таким образом, инновационную личность (как носителя 

экологического сознания) нельзя рассматривать в отрыве от социального 

окружения, где основными качествами человека является социальное 

чувство и социальная ответственность.  

Деятельность инновационной личности можно разделить на два 

вида: с риском и без риска. При этом сегодня мы видим, что деятельность 

без риска обусловлена рентабельностью, где результаты деятельности 

будут востребованы и точно реализованы. Но такая уверенность напрямую 

связана  с экономической прибылью, но никак не с экологической 

безопасностью. С другой стороны, ИД с риском предполагает сомнения по 

поводу востребованности и экономической рентабельности, и, опять же, не 

с экологической безопасностью. Тогда, на наш взгляд, деятельность, в 

которой нет экологической составляющей, и личность с 

несформированным экологическим сознанием не могут быть 

инновационными. В конечном счѐте, можно утверждать, что 

инновационную личность необходимо рассматривать как  

сформированную систему качеств личности, в первую очередь, через 

развитие в ней экологической составляющей. 

В своей работе [5] мы давали научное обоснование создания 

комплекса методических средств для изучения характерологических 

особенностей инновационной личности и представляли набор 

стандартизированных опросников и методик для отработки типовой 

технологии диагностики инновационной личности. Нами применялись 

методики определения нейрофизиологических и психофизиологических 

оснований личности. Определялась эмоциональная устойчивость, 

гибкость-ригидность, легкость-сложность приобретения навыков, 

завязывания социальных контактов, склонность к риску.  Особое значение 

имеют признаки акцентуации личности и разные пси-аномалии.  

В рамках данного исследования нас особо интересует  наличие 

движущих сил, побуждающих добиваться желаемых результатов в 

профессиональной деятельности. А также возможность прогнозирования 

поведения личности в ситуации неопределенности, которая побуждает 
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выбирать осторожные или рисковые стратегии. На формирование 

мотивации экологического поведения влияют экологическая, 

экономическая, социальная и культурная составляющие. При диагностике 

такой мотивации нужно учитывать следующие критерии: эффективность, 

справедливость, реализуемость, гибкость, заложенность долговременных 

стимулов, социально-политическая целесообразность [6]. Имеет значение 

и социальный интеллект как стремление к самопознанию, возможности 

быстрой адаптации   к новым условиям. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что при ориентации 

общества  на инновационное будущее необходимо в модель 

инновационного человека  заложить экологическое осознания своего 

непосредственного участия  к проблемам безопасности существования не 

только себя, но и всей планеты в целом. Именно поэтому нами и было 

включено экологическое сознание  как основной параметр инновационной 

личности. 
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Аннотация. Дети, воспитывающиеся в школах- интернатах, зачастую обделены 

вниманием к их личности. Они находятся в условиях социальных изменений личности.  
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Хотелось бы поделиться опытом работы в интернате с 

воспитанниками из полных и неполных семей. Работаю четвертый год, но 

успела заметить, что дети  отличаются от детей, растущих в семьях, по 

физическому и психическому развитию и имеют ряд негативных 

особенностей, которые впоследствии сказываются на развитии ребенка, на 

его адаптации в социуме. 

У ребенка из семьи в общении со взрослым главный мотив - 

познавательный, тогда как у детей из интерната  доминирующим мотивом 

общения является потребность во внимании и доброжелательности. В 

основе отставания воспитанников лежит отсутствие сочувствия, 

сопереживания, умения разделить свои чувства, переживания с другим 

человеком.  Контакты со взрослыми и со сверстниками в школе- интернате   

однообразны, малоэмоциональны и сводятся к простым обращениям и 

просьбам. С воспитанниками в школе- интернате в с. Родничок мы 

проводим огромное количество мероприятий различной тематики. Заметно 

то, что разными методами дети пытаются привлекать внимание именно к 

своей личности.   

У младших школьников из интернатов, как правило, не сформирован 

мотив к учебной деятельности, недостаточно развита способность 

планомерно исследовать предметы, явления, выделять их свойства. Дефект 

восприятия может иметь последствия не только для обучения в школе, но 

и для общего психического развития ребенка. При выполнении задания в 

учебной деятельности у воспитанников не сформировано умение 

ориентироваться на определенный общий способ действия. Как и у 

дошкольников у ребят недостаточно развиты воображение и образное 

мышление. Воспитанники интернатов  не так успешны в решение 

конфликтов в общение с взрослыми и со сверстниками. Дети такие  более 

агрессивны, чаще стремятся обвинить окружающих, не умеют и не желают 

признавать свою вину, т.е. по существу доминирование защитных форм 

поведения в любых ситуациях. В младших классах воспитанники делают 

все возможное, чтобы обратить на себя внимание. Ребята иногда 

стремятся, а иногда избегают здороваться с воспитателем из другой 

группы,  но с радостью встречают из своей.  Подобные трудности в 

общении с взрослыми могут быть связаны с тем, что ребенок в школе- 

интернате  с раннего возраста сталкивается с большим количеством людей, 

в результате чего у него не формируются устойчивые эмоциональные 

связи, развивается эгоцентризм и незаинтересованность в социальных 

отношениях. Потребность в общении с взрослым и полная ее 

неудовлетворенность приводят к тому, что у воспитанников формируются 
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два симтпомокомплекса – «тревога по отношению к взрослым» и 

«враждебность по отношению к взрослым». Первый, отражающий 

беспокойство, неуверенность ребенка в том, интересуется ли им 

воспитатель, принимает ли его, любит ли его. Второй симптомокомплекс 

показывает различные формы неприятия ребенком взрослого и может быть 

началом враждебности, депрессии, агрессивности. Потребность в 

доброжелательном отношении взрослого сочетается с глубокой 

фрустрацией в личностном общении с ним. Таким образом, можно 

выделить два момента в общение воспитанников школы- интерната  с 

взрослыми: с одной стороны, напряженность данной потребности, а с 

другой – примитивность и неразвитость форм общения. 

В школе- интернате  ребенок постоянно общается с одной и той же 

группой сверстников, причем сам он не может предпочесть ей какую - 

либо другую группу. Многих детей   смущает, что они учатся в школе- 

интернате. В нашем учреждении учатся дети из Калининского района, 

Балашовского района, Аткарского района. Часто они рассказывают во 

время беседы о том, что с детьми из их населѐнного пункта стесняются 

общаться, так как понимают , что социальные изменения, которые с ними 

произошли, сыграли в их жизни существенную роль.   Например,  в 

магазин ходят по одному , чаще по  2-3человека. Стараются не упоминать, 

что они  из школы- интерната. Детям  свойственны отсутствие глубоких 

устойчивых чувств - поверхностные чувства, но и взрывы эмоций – бурная 

радость, гнев. Такие эмоциональные состояния проявляются, когда 

приезжают к ним в гости родители или родственники. Многие находятся в 

интернате от каникул до каникул. В связи с неблагоприятным социальным 

положением, родители не могут приезжать к ребенку.  Проявление чувств 

характеризуется, с одной стороны, бедностью, с другой – острой 

аффективной окрашенностью. У таких детей присутствует и потребность в 

любви и внимании; одновременно формируется «способность не 

углубляться в привязанности». У них, как правило, не развиты высшие 

чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями, присутствуют 

иждивенчество и назойливость. У детей, в общение преобладает 

местоимение «мы», это особое психологическое образование, весь мир они 

делят на «своих» и «чужих». Ребенок, воспитывающийся в школе- 

интернате, вынужден адаптироваться ко всем детям, проживающих в нем. 

Его контакты с ними поверхностны, нервозны и поспешны: он 

одновременно требует к себе внимания и отторгает его, переходя на 

агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не 

умеет отвечать на нее нужным образом. Неправильно формирующий опыт 

общения приводит к отрицательным последствиям. Таким образом, 
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подростковый возраст – это сложный период для детей. В целом, главное в 

работе воспитателей школ-интернатов заключается в том, чтобы ребенок  

был окружен любовью и вниманием со стороны взрослых. И только после 

того, когда ребенок почувствует, что он кому-то нужен, что кто-то о нем 

беспокоится и заботится, только после этого можно начинать проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

Теперь представьте себе состояние нервной системы и ценностные 

ориентиры ребенка, несколько лет прожившего безо всякой защиты 

взрослых. Оцените уровень его недоверия к ценностям и требованиям 

взрослых после того, как сначала родители, а потом улица ломали и 

эксплуатировали его самым жестоким, и, часто, унизительным образом. 

Подумайте, насколько закомплексован и не уверен в себе ребенок, росший 

в  школах-интернатах среди нескольких десятков таких же никому не 

нужных детей. (Конечно, в этих учреждениях бывают самоотверженные, 

любящие детей воспитатели, но не об этом сейчас речь). Они испытывают 

острое эмоциональное голодание. Этим детям никогда не будет достаточно 

того внимания, которое они получают. Для работающих с таким ребенком 

воспитателей  и очень важно, с одной стороны, все время удерживать 

доброжелательный контакт, а с другой стороны, не позволять 

спекулировать на этой доброжелательности. Нужно понять, что дети, 

пережившие годы без любви и защиты, чтобы выжить, должны были 

научиться манипулировать людьми, вызывать жалость, вымогать 

привилегии. Жизнь учила их не самым лучшим способам борьбы за 

существование, и долг воспитателей - объяснять и показывать на 

примерах, что с добрыми и порядочными людьми ложь и вымогательство 

дают результат, обратный желаемому. И при этом ни в коем случае не 

раздражаться, всегда раскрывать ситуацию с точки зрения интересов 

ребенка, начинать разговор с фразы: "Я понимаю, тебе обидно. Я, 

наверное, тоже обиделся бы, если бы не знал, что…" А дальше попытаться 

обратиться к лучшим чувствам ребенка, к его доброте, его сочувствию, его 

объективности. И поразительно, как быстро эти чувства начинают 

развиваться, с какой радостью ребенок начинает ощущать себя сильнее, 

счастливее, благополучнее. Чем спокойнее и доброжелательнее будут 

взрослые, тем скорее ребенок избавится от агрессии и истерии. Чем чаще 

он будет слышать, какой он хороший, тем скорее окрепнут хорошие 

качества, а недостатки будут приходить в рамки возрастной нормы. 

Ежегодно из школ-интернатов в России выпускаются около 26 тысяч 

воспитанников, но не всем из них удается удачно адаптироваться к новым 

условиям жизни.  



 

118 
 

Начиная самостоятельную жизнь, дети зачастую сталкиваются с 

трудностями, которые решить самостоятельно им оказывается не под силу. 

После выпуска из школы-интерната по государственной квоте они 

поступают в учебные заведения, как правило в училища, но многие их так 

и не заканчивают. Например, наши воспитанники поступают в г.Маркс, 

Ртищево. Многие отправляются учиться или на швею, или на профессию, 

связанную со строительной деятельностью.  

Психологи отмечают, что нарушение социально-психологической 

адаптации приводит к дисгармонии отношений личности с окружающей 

средой, агрессивному поведению, что в итоге затрудняет социализацию 

воспитанников из школ- интернатов. 

Были проведены исследования, в частности, опрос и анкетирование 

воспитанников, связанных с изменениями их личности в социуме. Были 

охарактеризованы различные возрастные группы группы (с 1-3 классы, с 4-

6 классы, с 7-8 классы, 9 классы): недостаток внимания со стороны 

родителей, закомплексованность воспитанников, трудности в связи с 

социальными изменениями личности. 
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Аннотация. В статье представлена попытка обосновать гипотезу зависимости 

процесса реализации потребностей от первичного информационного капитала. В ходе 

последовательного рассуждения была выделена ключевая роль процесса внимания в 

формировании потребностей. Процесс внимания как предиктор индивидуального 

опыта берет свое начало из импринтинга социальных стереотипов поведения. По 
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окончании статьи было высказано предположение о том, что возможно прогнозировать 

границы формирования потребностей, исходя из условий социальной среды. 

Ключевые слова: импринтинг, социализация, интериоризация, потребность, 

субъект. 

 

Прежде чем перейти к доказательству данной гипотезы, я обозначу 

предпосылку, на которую я буду опираться. Она касается того, что любая 

форма поведения в окружающей действительности осуществляется в 

условиях ограниченности потребляемых ресурсов.  Как мы предполагаем, 

всякое поведение не только формируется в таких условиях, но и 

предопределяется ими, ибо если условия, в которых мы находимся, 

содержали бы безграничный запас ресурсов, то мы бы не нуждались в 

каком-либо проявлении разнообразия поведенческих актов. Различные 

формы поведения при избыточных ресурсах имели бы сходный характер у 

индивидов и выполняли бы строго одну функцию, связанную с процессом 

потребления этих ресурсов.  

Но поведенческие схемы образуются не только исходя из 

дефицитных наличных материальных и психических ресурсов, частью из 

которых актуально обладает индивид, но также, благодаря наличию 

информации о том, как эти ресурсы можно восполнить. Такого рода 

информация была нами определена как «информационный капитал 

потребности», а соответственно ту информацию, которая будет обогащать 

этот капитал, мы определили как «добавочные информационно-

ценностные ресурсы».  

Информационный капитал субъекта не статичен, он имеет динамику 

с ростом опыта. Получая опыт в различных видах деятельности, субъект 

увеличивает информационный капитал, тем самым, расширяя границы 

удовлетворения потребностей. Сам опыт образуется за счет процесса 

внимания к тем или иным объектам действительности.  

Внимание - это первичный процесс, предопределяющий рождение 

потребности, так как информационный капитал осуществляет свою 

реализацию по поиску способов удовлетворения потребностей только в 

случае соединения с умственным контролем средовых факторов. Процесс 

внимания осуществляется только в отношении тех стимулов среды, 

которые обеспечивают человека дополнительным ресурсным потенциалом 

роста или потерь, причѐм оценка потенциала роста или потерь 

формируется изначально из «информационного капитала «0» порядка», 

который человек приобретает не по своей воле, а за счет представленности 

социальных условий среды. Таким образом, первичный информационный 

капитал есть синтез интериоризированных поведенческих норм 

социальной среды или, в терминологии К. Лоренца, «импринтов 
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социальных стереотипов поведения» [1]. Из этого мы делаем вывод, что 

ядро индивидуальности так же составляет комплекс интериоризированных 

поведенческих норм как микросреды представленной семьей, так и 

макросреды представленной культурой и обществом.  

Так как индивиды, входящие в импринтинговую социальную среду, 

являются единственными объектами для оценивания, подражания или 

избегания поведенческих норм, то иного выбора в  интериоризации у 

реципиирующего субъекта попросту нет. Из этого следует,  что индивиды 

импринтинговой среды автоматически становятся членами референтной  

группы реципиирующего субъекта. Именно исходя из поведенческих норм 

импринтинговой группы, которая и выступает «информационным 

капиталом «0» порядка» (см.рис.) нужно, по нашему мнению, 

прогнозировать границы формирования потребностей личности. 

Регулировать процесс удовлетворения потребности, сформированной 

таким способом, необходимо с учетом усвоенных индивидом этических 

норм этой группы.  

Следовательно, для того чтобы в потребностной сфере человека 

произошли существенные изменения, например, в ходе психологической 

консультативной или коррекционной деятельности, необходимо 

сконцентрировать усилия для расширения его поведенческого опыта.  

Если говорить об импринте избегающего поведения в отношении 

некоторых стимулов, то такой импринт, на наш взгляд будет формироваться 

в виде условно-рефлекторной реакции диссоциации ко всем элементам 

негативного поведенческого акта, совершѐнного по отношению к 

реципиирующему субъекту от представителя его референтной группы .   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис1. Схема развития потребностной сферы личности. 

 

Процесс внимания 1 порядка (воля участвует как предиктор 

свободного выбора) 

Индивидуальный опыт 0 порядка (информационный капитал) 

Процесс внимания 0 порядка 

Информационный капитал 0 порядка (общественный опыт в котором не 

участвует воля как предиктор свободного выбора) 
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Итак, можно сказать, что нами были обозначены три важных 

положения: 1) «Информационный капитал потребности» определяет как 

саму потребность, так и способы реализации еѐ удовлетворения в 

окружающей действительности. 

 2) Процесс внимания включается «информационным капиталом «0» 

порядка», и только после этого образуется тот опыт, который формирует 

индивидуальные потребностые предпочтения. 

 3) Потребностную сферу личности, сформированную в результате 

социального импринтинга невозможно изменить полностью, можно лишь 

перенаправить еѐ реализацию в другое социально желательное русло при 

этом, создав условия для приобретения личностью максимально 

вариабельного жизненного опыта.  
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей проведения досуговой деятельности подростками в физическом и 

социальном пространстве города. Актуальность проблемы определяется важностью 

изучения нерегламентированного взрослыми времяпрепровождения этой возрастной 

группы, неизученностью проблемы досуга подростками. Испытуемые: подростки в 

возрасте 12–17 лет. Методы исследования: анкетирование; скрытое невключенное 

полевое наблюдение за группами подростков в условиях их пребывания в физическом 

и социальном пространстве города. Полученные результаты: приоритетным видом 

досуговой деятельности подростков является групповая коммуникация, подростки 

стремятся к проведению досуга в условиях уединения, изоляции от взрослых, они 

указывают на связь проявлений ими агрессии с плохим эстетическим и 

функциональным состоянием объектов городской инфраструктуры; отмечается 

недостаточность баланса между желаемыми и реальными способами проведения досуга 

у подростков. 
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В настоящее время семья и детство находятся в центре 

приоритетных направлений развития государства. На это указывает 

содержание принятых направлений Национальных проектов России на 

2019—2024 гг. («Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и 

др.).  

В Саратовской области ранее был осуществлен проект «Наш двор», 

инициированный спикером Государственной думы РФ В.В. Володиным. 

По итогам реализации которого во многих дворах установлены детские 

игровые площадки, предназначенные для времяпрепровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  Однако, за рамками 

приоритетного внимания взрослых остается наиболее проблемная часть 

населения, – подростки. В настоящее время их социальное положение и 

перспективы позитивного социального развития находятся под угрозой.  

Доказательством этого являются следующие объективные факторы:  
1) высокий уровень преступности несовершеннолетних. Так, за 

период с января по октябрь 2020 г.   несовершеннолетние совершили 30 

095 преступлений (3,5% от общего числа преступлений) [1]. 

          Кроме того, все больше несовершеннолетних девочек 

вовлекается в совершение преступлений и правонарушений. Так, за 

последние годы темпы роста преступности девочек-подростков 

увеличилась с 11% до 16%, а количество подростков, состоящих на учете в 

полиции, превысило 60 тыс.
 
[2].  

2) серьезный рост вовлечения в наркопотребление 

несовершеннолетних, в том числе через бесконтактную продажу 

наркотиков (через «закладки») [3]. Происходит значимое снижение 

возраста приобщения к употреблению наркотических веществ [4], [5].  

Наркомания молодеет с каждым годом. В настоящий момент нижний 

возрастной порог подростков, вовлеченных в наркопотребление, 

составляет 10-11 лет [6]. Средний возраст впервые попробовавших 

наркотики не превышает 14 лет. Зафиксирован также возраст первой 

пробы – 9 лет [7]. С учетом возраста большинства наркоманов (13-18 лет) 

под угрозой оказывается фактически треть молодого поколения России [8]. 

5)  рост сексуальных домогательств к несовершеннолетним, в том 

числе через сеть Интернет [9]. 

6) приобщение подростков к террористическим организациям, 

асоциальным субкультурам, вовлечение в новые разновидности 

криминальных субкультур.  

Между тем, в настоящее время полноценность проведения досуга 

подростками, его просоциальная направленность не являются предметом 

исследования ученых и специалистов-практиков. Жизнь современных 
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подростков происходит в рамках социального пространства, встроенного в 

структуру физического пространства их существования. Однако в 

структурах городской конгломерации в минимальной степени 

представлены физические пространства, сооружения и комплексы для 

проведения подростками своего свободного времени в контексте 

удовлетворения познавательных, социальных и культурных потребностей, 

осуществления позитивной социализации. На улицах и дворовых 

территориях содержится недостаточное количество социальных и 

физических пространств для осуществления подростками социально 

полезной просоциальной деятельности. В пространстве внутридворовых и 

уличных территорий они не имеют возможности для социально-полезного 

времяпрепровождения. 

Напротив, их физическое существование на улице насыщено 

элементами асоциальными и антисоциальными (маргинальные 

группировки сверстников, места для приобретения наркотических 

веществ, реклама наркогенных интернет-площадок (надписи на стенах). 

Физическое и социальное пространство, в котором существует подросток, 

оказывает влияние на его психическое и социальное развитие. Взросление 

подростков происходит в физическом и социальном пространстве, 

насыщенном элементами криминогенных и наркогенных субкультур: 

стены зданий, заборы, тротуары, балконы, внутриподъездные пространства 

испещрены самодельной рекламой наркотиков, криминальных сообществ. 

В связи с этим современные дворовые уличные пространства 

способствуют вовлечению подростков в девиантную, маргинальную и 

криминальную, а не в просоциальную активность. 
Цель исследования: эмпирическое изучение особенностей 

проведения досуговой деятельности подростками в физическом и 

социальном пространстве города. 

Методы исследования: анкетирование подростков на предмет 

изучения особенностей проведения досуга подростками; скрытое 

невключенное полевое наблюдение за группами подростков в условиях их 

пребывания в физическом и социальном пространстве города. 

Задачи исследования: 
1. Провести анкетирование подростков на предмет изучения 

особенностей проведения досуга подростками в возрасте от 12 до 17 лет. 

2. Осуществить скрытое невключенное структурированное 

полевое наблюдение за группами подростков в условиях их пребывания в 

физическом и социальном пространстве города. Наблюдение проводилось 

в естественных для наблюдаемых условиях (на основе разработанного 

плана наблюдения). 
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3. Организовать и провести эмпирическое исследование 

досуговой деятельности подростков в возрасте от 12 до 17 лет в условиях 

города.  

Испытуемые: подростки в возрасте 12–17 лет. Исследование 

проводилось среди учащихся средних школ и техникумов г. Саратова. В 

анкетировании приняло участие 37 респондентов, из них 12 юношей (32%) 

и 25 девушек (58%), средний возраст респондентов составил 13 лет.     

Процедура исследования. Скрытое невключенное 

структурированное полевое наблюдение проводилась на территории 

четырех центральных районов г. Саратова. Наблюдение осуществлялось в 

отношении 36 подростков, являющихся членами 7 подростковых групп. 

Процедура скрытого невключенного структурированного полевого 

наблюдения за группами подростков осуществлялась в условиях реальных 

ситуаций проведения ими свободного времени в рамках городского 

пространства (на придомовых территориях и площадках многоквартирных 

домов, парковых зонах, игровых площадках, в гаражном массиве, на 

улицах и других местах, используемых подростками для проведения 

свободного времени): производился сбор материалов о поведении 

подростков в компании сверстников, осуществлялось описание 

особенностей места проведения их досуговой деятельности, характера 

психологической атмосферы внутри подростковых групп, социально-

психологических паттернов поведения членов группы. Обработка и 

интерпретация данных наблюдения предполагала описание: особенностей 

физического пространства места наблюдения; поведения членов группы; 

характера коммуникации участников группы; внешних объектов, 

сопутствующих проведению досуга; взаимодействия группы подростков с 

другими людьми, находящимися в месте наблюдения; особенностей 

эмоциональных реакций и эмоционально-психологических настроений 

членов группы в различных физических пространствах города. 

Наблюдение проводилось в соответствии с заранее разработанным планом.  

Способ фиксации данных: протоколы наблюдения.  

        Авторская анкета «Проведение досуга подростком» направлена 

на определение особенностей досуговых практик и коммуникаций 

подростков, степени удовлетворенности испытуемых физической и 

социальной средой обитания, характера коммуникации со сверстниками, 

желаний респондентов по улучшению организации городской среды. 

Подростки давали ответы на вопросы анкеты, исходя из собственных 

мнений и предпочтений по проведению досуга. Большинство вопросов 

носили открытый характер, что предполагало размышление над ответами, 

формулирование развернутого мнения по поставленному вопросу. 
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Обработка и интерпретация: подсчет вариантов ответов, выявление 

наиболее и наименее популярных вариантов ответа, их подсчет и перевод в 

проценты от общего количества заполненных бланков. Способ фиксации 

данных: бланк с вопросами. 

Полученные результаты. 
1. Большинство детей подросткового возраста имеют компании 

друзей общей численностью не более десяти человек. У большинства 

опрошенных несовершеннолетних в непосредственной близости от места 

их жительства имеются благоустроенные объекты городской 

инфраструктуры, где они предпочитают встречаться с друзьями (парки, 

игровые площадки).  

2. Большая часть подростков из нашей выборки предпочитают 

сочетать личные встречи с друзьями и общение через социальные сети. 

При этом у большинства подростков отсутствуют хобби, увлечения, 

занятия, которым бы они регулярно посвящали свое свободное время.  

3. Приоритетным видом досуговой деятельности подростков 

являются прогулки и игры со сверстниками (развлечения), 

осуществляемые в форме групповой коммуникации. Большинство 

подростков, вошедших в нашу выборку, предпочитают проводить 

свободное время на свежем воздухе, на открытых городских пространствах 

вместе с друзьями: во дворах многоквартирных домов, парках, скверах, 

пешеходных зонах. При этом у членов исследуемой группы наблюдается 

стремление к проведению досуговой деятельности в условиях уединения, 

изоляции от взрослых.  

4. Функциональность городских объектов (парков, скверов, дворов, 

игровых площадок, фонтанов, фасадов зданий, дорог, тротуаров и др.) 

является для подростков одновременно фактором, способным привлечь их 

в определенные места, так и фактором, делающим отдельные участки 

города непривлекательными для проведения досуга.  

5. По мнению подростков, окружающая физическая и социальная 

среда оказывает влияние как на их поведение, так и на качество общения 

со сверстниками. Подростки отмечают, что чем хуже эстетическое и 

функциональное состояние объектов городской инфраструктуры, тем 

более выраженным является желание вести себя агрессивно. Большинство 

подростков отмечают, что испытывают психологический дискомфорт в 

ситуациях, когда их досуговая деятельность находится в поле зрения 

посторонних людей. По результатам исследования выявлена 

необходимость организации досуговых пространств с учетом возрастных 

особенностей несовершеннолетних с целью снижения проявлений 

агрессии между членами различных групп, недопущения ситуаций 
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подросткового травматизма. Создание изолированных городских 

территорий для различных групп подростков в соответствии с их 

интересами и потребностями позволит ускорить и сделать более 

эффективным процесс социализации несовершеннолетних, удовлетворить 

присущую их возрасту потребность в самоутверждении.  

6. Большинство подростков в целях улучшения коммуникации со 

сверстниками и повышения качества их досуговой деятельности считает 

необходимым проведение комплекса мероприятий по модернизации 

городской инфраструктуры, уборке и постоянном поддержании в чистоте 

всех городских территорий (не только центральной части), повышения 

доступности городских спортивных сооружения как для подростков, так и 

для жителей отдаленных районов города. Большая часть подростков 

указывает на необходимость формирования у горожан ответственного 

отношения к городским социальным объектам, повышение культуры 

досуговой деятельности. 

7. У большинства подростков нарушен баланс между желаемыми и 

реальными способами проведения досуга, что может являться причиной 

возникновения недовольства, снижения настроения, состояния 

фрустрации. 

8. По данным наблюдения в компаниях подростков зафиксирована 

доброжелательная эмоционально-психологическая атмосфера внутри 

групп.   Виды деятельности: игра в мяч, катание на самокате, общение 

членов группы между собой.  Проявления агрессии представлены 

высказываниями нецензурных слов в адрес других членов группы. 

9. Основным объединяющим видом деятельности подростков, по 

материалам протоколов наблюдения, является дружеское общение. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА 

СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ  
 

Рыхлова Г., Соболева А., Наварнова И. студенты 2 курса 

факультета психологии, Смирнова А.Ю., к. психол. н., доцент кафедры 

общей и социальной психологии факультета психологии Саратовского 

национального исследовательского государственного университета  

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов,  

 
Аннотация. Статья посвящена такой актуальной теме как влияние 

психологического климата коллектива студентов на учебную мотивацию. Данное 

исследование проведено в актуальный период дистанционного обучения. При 

благоприятном психологическом климате у студентов возрастает потенциал 

трудоспособности, а следовательно, студенты быстрее достигают планируемых 

результатов в учебной деятельности. В исследовании были использованы методика 

оценки уровня психологического климата коллектива (А. Н. Лутошкин), тест 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан) и тест «Шкала оценки мотивации 

одобрения» (Д. Краун, Д. Марлоу). Эмпирический базис составил 30 студентов 

российских ВУЗов возраста от 18 до 21 года. В статье определяется психологическое 

содержание понятий «учебная мотивация» и «психологический климат». Результат 

проведенного исследования показал, что существует отрицательная связь между 

мотивацией успеха и мотивацией одобрения.  

Ключевые слова:  мотивация успеха, мотивация одобрения, психологический 

климат, учебная мотивация. 

 

В середине XX века психологи активно изучали проблему климата 

группы. Изучение психологического климата началось благодаря усилиям 

Н.П. Аникеевой, А.Н. Лутошкина, И.Е. Шварца и др. А.С. Макаренко 

создал в детском учреждении тот особый климат, который, казалось, сам 

воспитывал, во всяком случае, способствовал формированию цельных 

http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=7615
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характеров, ярких личностей, квалифицированных специалистов, 

воспитанных людей. Исследователи выделяют и такие признаки, как 

доброжелательность, свобода «Я», работоспособность, инициативность, 

ответственность, мобильность и др. Опираясь на знание признаков 

благоприятного и неблагоприятного климата, преподаватель может 

провести диагностику климата в группе,. Наиболее удобна методика 

«полярные профили». Еѐ варианты были предложены Ф. Фидаером, Ю.Л. 

Ханиным, А.Н. Лутошкиным. 

Студенческая группа - психологический центр формирования 

специалиста. Именно здесь формируются высокие нравственные качества 

и правильное отношение к учебе. Студенческая группа способна 

существенно повысить эффективность индивидуального процесса 

усвоения знаний. Но для этого нужно, чтобы она стала сплочѐнным 

коллективом, в котором каждый готов помочь другому, и установился 

благоприятный психологический климат. Между тем, существуют 

неоднозначные суждения о влиянии психологического климата 

студенческой группы на процесс обучения в высшем учебном заведении.  

Психологический климат – характер эмоций, возникающих во 

взаимоотношениях людей, которые основаны на их симпатиях, совпадении 

интересов, характеров и склонностей [2]. Психологический климат 

включает 3 сферы: 

Социальный климат – осознание целей и задач всеми участниками, 

соблюдение прав и обязанностей. 

Моральный климат – ценности, принятые в группе. Их единство, 

принятие, согласованность. 

Собственно психологический климат – неофициальные отношения 

в коллективе. 

 

Мотивация — это общее название для процессов, методов, средств 

побуждения студентов к познавательной деятельности, активному 

освоению содержания образования [3]. Мотивация основывается на 

мотивах, под которыми имеются ввиду конкретные побуждения, стимулы, 

заставляющие личность действовать и совершать поступки. Мотивация 

для студентов является наиболее эффективным способом улучшить 

процесс обучения. Мотивы являются движущими силами процесса 

обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению достаточно 

непростой и неоднозначный процесс изменения отношения личности, как к 

отдельному предмету изучения, так и ко всему учебному процессу. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что изучение 

факторов, влияющих на образовательный процесс, может стать 
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инструментом для успешной организации студентами собственной 

учебной деятельности. 

Цель: изучить влияние психологического климата коллектива и 

мотивации одобрения на учебную мотивацию студентов ВУЗов. 

Задачи:  
1. Провести теоретическое изучение современных подходов к 

структуре психологического климата студенческих коллективов. 

2. Изучить методики по диагностике психологического климата 

студенческих коллективов в процессе обучения в ВУЗе. 

3. Формулировка заключения и рекомендаций преподавателям для 

повышения уровня учебной мотивации в ВУЗе.  

Объект: учебная мотивация  и психологический климат 

студенческих коллективов в ВУЗах.  

Предмет: взаимосвязь между психологическим климатом и 

эффективностью учебной мотивации студенческих коллективов в ВУЗах.  

Гипотеза: имеется связь между психологическим климатом и 

мотивацией успеха.  

Дополнительная гипотеза 1: существует связь между мотивацией 

одобрения и мотивацией успеха. 

Дополнительная гипотеза 2: существуют половые различия в 

показателях шкал мотивации успеха и страха неудачи, мотивации 

одобрения и уровня психологического климата коллектива. 

Особенности исследования 

Эмпирический базис: 30 студентов российских ВУЗов возраста от 

18 до 21 года. 

Методики:  
Методика оценки уровня психологического климата коллектива  

(А. Н. Лутошкин); 

Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан); 

Тест «Шкала оценки мотивации одобрения» (Д. Краун, Д. Марлоу) 

Проверка выборки на соответствие нормальному распределению 
Для определения нормальности распределения выборки по 

исследуемым показателям был выбран критерий Шапиро-Уилка. 

Значимость критерия по всем трѐм шкалам – p-value >0,05, что говорит о 

нормальности распределения выборки. 
Анализ нормальности распределения выборки 

 

 
Motivation for success and 

fear of failure 
Approval motivation 

Level of 

psychological 

climate 

Valid  30  30  30  
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Missing  0  0  0  

Mean  7.300  9.233  8.933  

Std. Error of Mean  0.503  0.462  2.337  

Std. Deviation  2.756  2.528  12.798  

Skewness  -0.208  0.144  0.133  

Std. Error of 

Skewness  
0.427  0.427  0.427  

Kurtosis  0.195  -0.588  -0.291  

Std. Error of 

Kurtosis  
0.833  0.833  0.833  

Shapiro-Wilk  0.963  0.966  0.989  

P-value of Shapiro-

Wilk  
0.361  0.438  0.984  

 

Анализ надежности методик 

Методики были проверены на надѐжность по критерию Альфа 

Кронбаха. Первая и вторая методики получили низкие показатели по 

данному критерию, что говорит об их слабой надѐжности. Третья методика 

получила показатель 0,855 что говорит об еѐ высокой надѐжности. (Слайд) 
Анализ надѐжности методики «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
 

Estimate  McDonald's ω  Cronbach's α  

Posterior mean  0.464  0.595  

95% CI lower bound  0.156  0.380  

95% CI upper bound  0.700  0.772  

 

Анализ надѐжности методики «Оценка мотивации одобрения» 

Estimate  McDonald's ω  Cronbach's α  

Posterior mean  0.094  0.243   

95% CI lower bound  7.197e -8  -0.159   

95% CI upper bound  0.281  0.605   

 
Анализ надѐжности методики «Оценка уровня психологического климата 

коллектива@ 
Estimate  McDonald's ω  Cronbach's α  

Posterior mean  0.855  0.855  

95% CI lower bound  0.782  0.779  

95% CI upper bound  0.915  0.924  

 

Корреляционный анализ. В соответствии с тем, что распределение 

для каждой из трѐх шкал оказалось нормальным, мы использовали 
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коэффициент корреляции Пирсона для исследования связи между 

показателями.  
Расчѐт коэффициента корреляции 

Variable     

Motivation for 

success and fear of 

failure  

Approval 

motivation  

Level of 

psychological 

climate  

 

1. Motivation for success 

and fear of failure  
Pearson's r  —    

2. Approval motivation  Pearson's r  -0.406 *  —   

3. Level of psychological 

climate  
Pearson's r  -0.141  -0.020  —  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001   

 

Исходя из полученных данных, статистически достоверной на 

уровне p < 0,05 оказалась связь между мотивацией одобрения и 

мотивацией успеха и боязни неудачи.  

Полученные значения свидетельствуют о том, что данная связь 

отрицательная (высокий уровень мотивации одобрения коррелирует с 

низкими показателями мотивации успеха и более выраженным страхом 

неудачи) и умеренная по своей силе, что позволяет говорить о еѐ наличии. 

 

Абсолютное значение rxy Теснота (сила) корреляционной связи 

менее 0.3 слабая 

от 0.3 до 0.5 умеренная 

от 0.5 до 0.7 заметная 

от 0.7 до 0.9 высокая 

более 0.9 весьма высокая 

 

Содержательная интерпретация 

 Ощущение необходимости одобрения со стороны окружающих 

отрицательно сказывается на личной мотивации успеха и повышает 

выраженность страха неудачи. Это говорит о том, что для личного успеха, 

в частности, повышения мотивации успеха в учебе, студенту необходим 

критический взгляд на собственные действия и независимость от мнения 

окружающих.  

 Психологический климат коллектива, в котором находится 

студент, несущественно влияет на мотивацию успеха. Соответственно, 

коллектив и отношения в нѐм не являются показателями учебной 

мотивации. 
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 Наконец, наиболее незначительна зависимость мотивации 

одобрения от уровня психологического климата, что позволяет сделать 

вывод о том, что потребность в одобрении – это индивидуальная черта, 

которая не зависит от социально-психологических условий. 

 

Оценка значимости различий шкал 
Нами был проведѐн анализ различий шкал в зависимости от пола 

испытуемых. Для этого был выбран t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок.  

Ни один из показателей не оказался статистически значимым, 

поэтому можно сделать вывод, что различий между юношами и 

девушками в показателях мотивации успеха и боязни неудачи, мотивации 

одобрения и уровня психологического климата коллектива не обнаружено. 
Оценка значимости различий на основе пола респондентов 

 t  df  p  

Motivation for success and fear of failure  -0.153  28  0.879  

Approval motivation  -0.433  28  0.668  

Level of psychological climate  -1.329  28  0.194  

Note.  Student's t-test 

Заключение 
Таким образом, в исследовании мы рассмотрели понятия мотивации 

и психологического климата. 

Статистический анализ показал отсутствие связи между уровнем 

психологического климата коллектива и мотивацией успеха. Основная 

гипотеза отвергается. 

Была обнаружена отрицательная связь между мотивацией одобрения 

и мотивацией успеха. Первая дополнительная гипотеза подтверждается. 

Не было обнаружено различий между юношами и девушками в 

показателях мотивации успеха и боязни неудачи, мотивации одобрения и 

уровня психологического климата. Вторая дополнительная гипотеза 

отвергается.  
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Аннотация. Представлена теоретическая рефлексия зеркальной метафоры в 

гуманитарных и когнитивных науках. Обосновывается зеркальный эффект искусства, 

социально- психологическое содержание которого репрезентируется через такие 

дихотомии как: Я – Другой, интерактивность – интерпассивность, интесубъективность 

– интеробъективность. Утверждается, что психологический смысл зеркального эффекта 

искусства заключается в самодетерминации и познании личностью себя через 

возможности, предоставляемые в мире искусства многочисленными Другими.  

Ключевые слова: психология искусства, Я–Другой, зеркальные отображения, 

зеркальная метафора, зеркальный эффект искусства, интерактивность – интерпассив- 

ность, интерсубъективность – интеробъективность. 
 

В условиях современного быстро изменяющегося мира с его сложно- 

стью, неопределенностью и нестабильностью, затяжными экономическими 

и политическими кризисами, тотальными угрозами и масштабной панде- 

мией, искусство представляет собой одну из ключевых устойчивых опор – 

культурного капитала, накопленного человечеством и способного обеспе- 

чить его духовный прогресс, процветание и развитие. Личность, подклю- 

чаясь к бесконечному универсуму ценностных кодов, экзистенциальных 

смыслов, культурных ориентиров и эквивалентов, способна осознать не- 

прерывность временного континуума и собственную локализацию в кон- 

тексте культурно-исторического хронотопа. Благодаря искусству человек 

может почувствовать красоту и многообразие мира, интериоризировать 
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богатство поведенческих алгоритмов и жизненных сценариев, присоеди- 

ниться к опыту многоликих Других и их переживаниям, приобрести некую 

внутреннюю свободу и стабильность, устойчивость и психологическую 

компетентность, которые помогут ему принять актуальные вызовы совре- 

менности и амплифицировать собственный личностный рост. 

Целью данного исследования является теоретическая рефлексия зер- 

кального эффекта искусства, содержание которого может быть раскрыто в 

контексте таких дихотомий как Я – Другой, интерактивность – интерпас- 

сивность, интерсубъективность – интеробъективность.  

Для начала обратимся к метафоре зеркала, которая достаточно часто 

используется в гуманитарных дисциплинах и когнитивных науках. 

В онтологии принята «зеркальная метафора» познания, возникшая в 

связи с тем, что личность является одновременно и субъектом, и объектом 

познания, обладающим способностью видеть себя, Другого и окружающий 

мир с позиции включенного наблюдателя. М.Мерло-Понти пишет: «Зага- 

дочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее, и видимое. 

Способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и призна- 

вать при этом, что оно видит ―оборотную сторону‖ своей способности ви- 

дения. Оно видит себя видящим, осязает осязающим, оно видимо, ощути- 

мо для себя… Зеркало появилось в открытом кругообращении видящих 

тел в тела видимые…Оно оборачивается инструментом универсальной 

магии, который превращает вещи в зримые представления, зримые 

представления в вещи, меня – в Другого, и Другого – в меня» [1, с.24]. 

М.К.Мамардашвили считает, что человек видит мир и самого себя в 

зеркальных отражениях, но осмыслить и осознать он может только то, что 

уже обозначено им и поименовано в его внутренней системе смысловых и 

ценностных координат. Он пишет: «Только то, что не является ничем из 

того, что мы видим, есть бытие, бытие того, что мы видим» [2, с.15]. 

Именно наличие зеркальных отображений, по мнению В.А.Подороги, сви- 

детельствует о том, что человек телесно присутствует и существует в мире 

Других, познавая себя и мир посредством зеркального двойника [3, с.48]. 

В контексте психологии на своеобразную зеркальную субъект- 

объектную инверсию Я впервые указывает У.Джеймс, дифференцируя два 

равноправных модуса Я – Я–познающее, «чистое Ego» (I) и Я–познаваемое 

или Я–эмпирическое (Me). По У.Джеймсу, Я–познающее – есть «мышле- 

ние, в котором содержание в каждый момент различно, но которое импли- 

цитно заключает в себе как непосредственно предшествующее, так и то, 

что в свою очередь заключалось в предшествующем» [4, с.119]. Я– 

эмпирическое, по мнению У.Джеймса, тождественно конструкту «лич- 

ность» и представлено разными составными компонентами – телом чело- 
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века, его мыслями, чувствами, действиями, тем, что ему принадлежит. При 

этом эмоции и чувства, вызываемые всем этим комплексом, формируют 

самооценку личности, а поступки, порождаемыми ими, направлены на са- 

мосохранение и заботу личности о самой себе. 

На доминирующей роли феномена зеркальности в процессе социоге- 

неза акцентируют внимание Ч.Кули, Дж.Г.Мид и Х.Кохут. 

Ч.Кули в разработанной им теории «зеркального Я» констатирует 

постоянное наличие перед человеком «социального зеркала», подчеркивая, 

что агенты-зеркала как составляющие элементы этой системы могут изме- 

няться и заменяться в зависимости от действия разных факторов или их 

совокупности. Он считает: «Воображение того, какими мы представляемся 

другим, является прямо или косвенно той силой, которая контролирует 

любое нормальное сознание» [5, с.320], обозначая тем самым, что главным 

источником знаний человека о собственном Я является субъективная ин- 

терпретация обратной (зеркальной) связи, полученной от Других. 

Дж.Г.Мид полагает, что становление образа Я представляет собой 

внутренний, но социально детерминированный процесс. Он дополняет вы- 

деленные У.Джеймсом субстанции Я–познающее (I) и Я–познаваемое (Me) 

третьим компонентом – самость (Self) как интегрирующим два 

предыдущих [6]. Самость, обладающая рефлексивностью, выступает в 

качестве по- стоянно обновляющегося результата социальных 

взаимодействий и зависит от представлений, репрезентаций, мнений и 

суждений реальных Других о самом человеке или оценок обобщенного 

Другого. 

О зеркальных и идеализированных Self-объектах говорит в своей 

теории самости Х.Кохут, указывая, что Другой выполняет для человека 

функцию зеркала, благодаря которой не только валидизирует, принимает и 

отражает грандиозное Я личности, но и воспринимается на первых стадиях 

онтогенеза как расширение его Я – часть Я [7]. 

Значимость зеркала для развития личности и ее обособления в каче- 

стве автономного субъекта подчеркивает Ж.Лакан, обосновывая способ- 

ность зеркала как материального объекта выполнять не только отража- 

тельную, но и идентификационную функцию. В онтогенетическом разви- 

тии человека Ж.Лакан выделяет «стадию зеркала», ее основной функцией 

является проявление «символической матрицы, в которой Я оседает в пер- 

воначальной форме» [8, с.510], что происходит благодаря обретению лич- 

ностью визуального статуса. Посредством отражения в зеркале имеет ме- 

сто схватывание уникальной целостности собственного тела, появляется 

возможность объединения диффузных телесных переживаний и зритель- 

ного образа в единый персональный облик, что способствует активации 
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психической деятельности и конструированию образа Я, обретению субъ- 

ективности и вхождению в регистр воображаемого. Ж.Лакан констатирует 

травматичность появление образа Я, связанную с разрывом, «трещиной» 

между Я и образом Я, при этом источником иллюзорной идентичности и 

репрезентантом отчужденной субъектности выступает Воображаемый 

Другой («визуальная драма субъективности»). Он рассматривает межлич- 

ностные отношения в контексте Воображаемого, оценивая их как сосуще- 

ствующие вместе парные и агрессивно-напряженные полярности, репре- 

зентирующие Я как Другого, а Другого – как alter ego. Заметим, Ж. Лакан 

полагает, что конструирование человеком предметного и социального ми- 

ров, присвоение и освоение им языка, а также погружение и включенность 

в культуру происходят аналогичным образом. По Лакану, психическое 

становится пространством субъективности, которое регулирует и устанав- 

ливает границы Реального. Визуальная драма субъективности со временем 

усиливается в связи с появлением культурного взгляда Другого, способст- 

вующего превращению зеркальной поверхности в экран, на который 

спроектированы культурные эталоны, символы и коды. 

Как показывают современные когнитивные исследования, человек и 

сам обладает зеркальными системами. Я имею в виду наличие в мозге че- 

ловека зеркальных нейронов, открытых благодаря исследованиям итальян- 

ских ученых Д.Риззолатти и М.Арбиба. Зеркальные нейроны названы 

именно так в связи с их способностью сопоставлять наблюдаемые события 

с внутренне генерируемыми действиями и устанавливать связь между на- 

блюдателем и актором. При этом они воспроизводят не только цепочки 

видимых целенаправленных действий и их фрагментов, но и актуализиро- 

ванных переживаний другого человека. Работа зеркальных систем – Мы- 

центрического пространства, обеспечиваемого активацией зеркальных 

нейронов [9] – лежит в основе интерсубъективности и социального позна- 

ния, позволяя личности конструировать модель сознания другого человека, 

прогнозировать его поведение и сопереживать Другому. Следует согла- 

ситься с В.Галлезе, что зеркальные механизмы не связаны с простым ко- 

пированием, они пластичны и их действия зависят от личной истории и си- 

туативной природы «зеркального субъекта» [9]. 

Следовательно, в научном дискурсе понятие «зеркало» используется 

как в прямом, так и метафорическом значении. Прямое значение предпола- 

гает апеллирование к зеркалу как уникальному (в чем-то даже мистиче- 

скому) материальному объекту, которое, с одной стороны, отражает те или 

иные реальные ситуации, а, с другой стороны, создает их для человека, 

смотрящего в него. Зеркало обозначает границу между мирами с симмет- 

ричной пространственной организацией, обладает способностью отражать 
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все, что находится в поле обзора, делает невидимое видимым, репрезенти- 

рует личность как Другого, а Других как потенциальных возможностей 

или возможных зрителей личности. Интересно, что сущность самого 

зеркала как бытового предмета исчезает при появлении оценивающего 

субъекта, поскольку важным и значимым становится не само по себе 

зеркало, а то изображение, которое возникает на его зеркальной 

поверхности. 

В другом значении зеркало, зеркальное отражение используется как 

культурная категория, превращаясь в метафору, образ, аллегорию, символ 

и выступая универсальным означающим для большого числа означаемых. 

Зеркальная метафора способствует самоидентификации личности, ее мни- 

мому обретению себя и последующей укоренности в Другом. Возможны 

взаимные переходы между зеркальными отражениями и символами, при 

которых образы утрачивают визуальный контент и превращаются в куль- 

турные значения и смыслы, в то время как сами смыслы и значения могут 

воплощаться в тех или иных образах. 

Подобные преобразования связаны, в том числе, с существованием 

искусства, способного удваивать действительность с помощью знаков 

(Л.С.Выготский), конструировать другую реальность через «обнажение и 

обновление действительности» (В.Б.Шкловский), позиционировать 

Другого как «существование свернутого возможного» (Ж.Делез) и 

узнавать Другого в его отличии и самого себя в своей другости 

(М.М.Бахтин). 

В произведениях искусства зеркало также используется в 2-х смы 

словых контекстах – как материальный предмет и символический знак, как 

означающее и означаемое. Применение зеркала в искусстве позволяет ор 

ганизовать магическую игру человека с пространством и временем (вход в 

зазеркалье у М.А.Булгакова и Л.Кэрролла, возвращение в прошлое у 

А.А.Ахматовой); выразить смысловую наполненность авторского замысла 

(«Аллегория бренности» Бернардо Строцци, невозможное зеркало Р. Маг- 

ритта «Репродуцирование запрещено»); расширить области перцепций и 

апперцепций (зеркала в картинах Д.Веласкеса «Менины», Э.Мане «Бар 

Фоли-Бержер»), будучи включенными в современное арт-пространство 

вызвать удивительные впечатления у присутствующих (зеркало, отра- 

жающее тени зрителей в проекте О.Элиассона «The Weather Project»). 

Кроме этого само искусство характеризуется зеркальным эффектом, 

социально-психологическая сущность которого может быть раскрыта в 

контексте трех важных дихотомий: Я – Другой, интерактивность – интер- 

пассивность, интерсубъективность – интеробъективность. 
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Интерактивность искусства, во-первых, имеет отношение к симмет- 

ричности и зеркальности процессов взаимодействия субъектов эстетиче- 

ского опыта с искусством, а именно процесса создания автором произве- 

дения искусства как воплощения того или иного замысла с помощью эсте- 

тических средств и процесса потребления его реципиентом, зрителем, 

слушателем, читателем как присвоения смысла, ценности, значения. На- 

пример, P. P. L. Tinio конструирует зеркальную модель искусства, согласно 

которой эстетический опыт реципиента можно соотнести с процессом соз- 

дания произведения искусства автором в том смысле, что ранние стадии 

эстетической обработки произведения реципиентом соответствуют заклю- 

чительным стадиям процесса авторского создания искусства; и наоборот, 

поздние стадии эстетической деятельности реципиента соотносимы с на- 

чальным этапам производства автором культурного текста [10]. 

Во-вторых, интерактивность касается феноменов двойного видения и 

рефлексивного понимания в искусстве, возникающих в результате актив- 

ных взаимодействий, с одной стороны, автора с произведением искусства, 

а с другой стороны – реципиента с культурным текстом. В данном случае 

интерактивность связана с уникальной спецификой эстетической деятель- 

ности, обусловленной коммуникативностью искусства (А.Н.Леонтьев, 

В.Е.Семенов, В.Ф.Петренко). 

В культурном артефакте автор репрезентирует свое видение и пони- 

мание мира, фокусирует собственный взгляд на нем, по-своему сгущает 

смыслы и расставляет акценты, осмысливая его сквозь персональное уве- 

личительное стекло и усвоенные культурные конвенции, воплощая свой 

замысел через Другого и Других, предоставляя возможность Другим 

артикулировать проблемную ситуацию в ее пределе, проживать и 

переживать ее. Что касается реципиента, то его видение и понимание 

произведения искусства как полифоничного текста (текста Другого) 

опирается на известные ему культурные нормы, коды и эталоны, 

субъективные ожидания, собственную перспективу видения, открытость и 

готовность вступить в диалог с Другим. Следовательно, интерактивность в 

искусстве предполагает не формальную трансляцию и циркуляцию 

информации между субъектами эстетической коммуникации, а активный 

полилог между всеми агентами художественного поля, совместную 

реконструкцию и воспроизводство ими смысловой и ценностной системы 

координат, взаимное управление когнитивными и эмоциональными 

состояниями. 

В контексте приведенных рассуждений уместно упомянуть еще один 

интересный феномен, полярный, симметричный и зеркальный интерактив- 

ности – интерпассивность, выступающий как его «темный и жуткий двой- 
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ник» [11], концептуализация которого была предложена Р. Пфаллером и С. 

Жижеком. Если интерактивность характеризует степень совместного дей- 

ствия (физического, когнитивного, эмоционального), предполагающего 

делегирование личностью части активности Другому, то интерпассивность 

понимается как своего рода замена действия и чувств с помощью Другого, 

приводящая к утрате личностью аутентичного опыта переживания. Интер- 

пассивность в искусстве может указывать на подмену эстетического опыта 

символическими потребительскими практиками. Однако заметим, что 

даже статус пассивного наблюдателя произведений искусства 

свидетельствует о том, что человек выходит на границу двух пространств – 

реального и сим- волического, признавая и обозначая контакт с 

произведением как встречу с культурным артефактом, обусловленную 

духовной потребностью. 

Интерсубъективность определяется тем, что в искусстве зеркальное 

отношение Я – Другой выступает в качестве онтологического основания 

сравнения и оценивания. Интерсубъективность в искусстве порождается 

встречами и автора, и реципиента лицом к лицу с самим собой. Именно 

благодаря интерсубъективности личность имеет возможность узнавать 

себя в Другом и Другого в себе, получать чувственный отклик на 

имеющиеся внутренние вопросы и запросы, входить в эмпатический 

резонанс с много- численными Другими, находить баланс между 

уникальностью, отдельно- стью собственного Я и связанностью, 

сопричастностью с культурным Мы, поскольку истоки 

интерсубъективности обнаруживаются в культуре, которая обеспечивает 

инвариантность результатов социального познания и единую предметность 

сознания. 

Можно солидаризироваться с мнением М.В.Иванова [12], считающе- 

го, что в рамках культурных интеракций личности достаточно дифферен- 

цировать Я–биографическое и Я–ценностное. Первое собирает в единый 

гештальт мозаику персональных образов через телесно-объектное прожи- 

вание и переживание реальности, обеспечивает функционирование и 

самотождественность личности, игнорирует все новое и непонятное, 

предпочитая опираться на проверенные оценочные суждения (иногда 

стереотипные), эмоциональные клише, апробированные сценарии и 

поведенческие паттерны. Второе существует в смысловом пространстве и 

оперирует категориями красоты, добра, справедливости, предоставляя 

личности возможность увидеть и осознать ту или иную проблему, 

находясь в безопасном экзистенциальном режиме, принять многозначность 

и многоаспектность мира, расширить репертуар способов его 

репрезентации, изменить на- стройки оптики видения Другого, и, в целом, 
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углубить понимание собственного Я, обогатить его новыми смысловыми 

измерениями [13, 14, 15]. 

Настоящая встреча с произведениями искусства не предполагает ми- 

молетного когнитивного «скольжения» личности по смысловой поверхно- 

сти произведения, требуя от нее не пассивного взгляда, а глубокого про- 

никновения, серьезной и продуктивной внутренней работы. Встреча с ис- 

кусством приводит к тому, что возникает особая интерсубъективная ре- 

альность, связанная с саморефлексивностью личности, эмпатией как «об- 

ращенной на Другого интроспекции» [7], активным движением и ампли- 

фикацией смыслов, их прирастанием и метаморфозами, конструктивным 

диалогом / полилогом на перекрестках разных субъективностей. Личность, 

воссоздавая и конструируя субъективный образ Другого, дополняет и до- 

страивает в пределах своих возможностей образ самого себя через сущно- 

стные грани Другого / Других, преодолевая собственную закрытость и са- 

модостаточность, пересекает внутреннюю границу Я – не-Я навстречу 

Другому / Другим. Она осуществляет переход в иную плоскость самоана- 

лиза, к иной оптике видения себя и Другого, обретая через эстетические 

переживания уникальный опыт самопознания и, по точному определению 

Г.В.Иванченко, «самособирания, самосохранения и самоизменения» [16]. 

Концептуальной парой интерсубъективности является понятие инте- 

робъективности, введенное Б.Латуром для обозначения взаимодействий 

человека с материальными объектами – агентами, актантами, 

обладающими силой, способной вызвать ответное действие субъекта [17]. 

Не углубляясь в предложенную им акторно-сетевую концепцию, отметим, 

что произведения искусства всегда имеют ту или иную материальную 

основу, они объективированы, и представляют собой уникальное 

сочетание звуков, ритмов и гармоний, неповторимую комбинацию слов и 

фраз, созвучие форм, красок, пропорций, цвета и света. Культурные тексты 

как объективные материальные объекты – музыкальные партитуры, книги, 

картины, ар- хитектурные сооружения, памятники, фотографии, 

скульптуры – обладают автономным онтологическим статусом и могут 

непосредственно взаимо- действовать и взаимодействуют с человеком. По 

Б.Латуру, подобная инте- ракция осуществляется через систему фреймов, 

ограничивающих взаимо- действия, и сложную сеть гетерогенных 

отношений, позволяющих человеку разрывать рамки имеющихся 

фиксированных фреймов. Произведения искусства воздействуют на 

человека, вторгаясь в его субъективный мир и мир его субъективностей, 

выступают в качестве эстетических проводников и посредников. Являясь 

проводниками личности в эстетическое пространство художественной 

реальности, культурные тексты расширяет ее внутренний мир за счет 
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богатства и многообразия культурного поля и в тоже время замыкает это 

поле на саму личность, реализуя ее стремления и интенции не только 

увидеть мир в его многоголосии, а Другого в его многоликости, но и 

осознать собственные невидимые (не проявленные) стороны 

индивидуальности через своих зеркальных двойников. Как посредники 

произведения искусства устанавливают интеробъективные отношения в 

социальном поле, феноменологически объективном для субъектов, и при- 

глашают их к интерсубъективному диалогу [18], ответственному за 

преобразование и перевод циркулирующих общих культурных значений и 

универсальных ценностей в личностные смыслы и индивидуальные 

эталоны. 

Стоит обратить внимание на современное развитие теории интеробъ- 

ективности, в рамках которой выделяются два близких, но не синонимич- 

ных понятия – интер-объективность (через дефис) и интеробъективность 

(слитно). В первом случае интер-объективность трактуется как процесс, 

отражающий субъект-объектные отношения и охватывающий весь спектр 

возможных взаимодействий человека с окружающим предметным миром 

[17]. Во втором случае, интеробъективность рассматривается как продукт, 

обозначающий всеобъемлющую объективацию и согласование общих 

смыслов [19]. Полагаю, что обе трактовки интеробъективности вполне 

применимы к взаимодействиям личности с культурными текстами, по- 

скольку помимо ее возможного непосредственного контакта с ними, суще- 

ствует мощное опосредованное взаимодействие личности и произведения 

искусства в формате культуры – бесконечного универсума смыслов, свя- 

занного с дематериализацией объекта, его декодированием и последующей 

символизацией. В результате этих процессов формируются культурные 

метарепрезентации как коллективные объективации, значения и ценности, 

конституирующие и устанавливающие интеробъективные рамки понима- 

ния мира, Другого и себя в этом мире. 

Таким образом, зеркальный эффект искусства раскрывается через 

следующие дихотомии: Я – Другой как онтологическое основание соци- 

альности, развития и становления личности, формирования ценностно- 

смысловой регуляции ее поведения, идентификатор личностных границ; 

интерактивность – интерпассивность как проявление коммуникативности 

искусства, предполагающее активный полилог между субъектами эстети- 

ческой коммуникации и намеренную настройку личности на Другого, а 

также совместное воспроизводство ими смысловой и ценностной системы 

координат, обусловленное духовной необходимостью личности; интер- 

субъективность – интеробъективность, связанная с саморефлексивностью 

и эмпатийностью личности, обретением ею уникального опыта 
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посредством эстетического переживания и безопасного разрыва рамок 

имеющихся фиксированных фреймов, комплиментарным дополнением 

образа Я сущ- ностными гранями Другого через замыкание культурного 

поля на себя, и появлением новых способов самопознания и 

самособирания, самопонимания и самоизменения. 

Социально-психологическая сущность зеркального эффекта искусст- 

ва заключается в том, что личность, оказавшись в виртуальном чувствен- 

ном мире, встречает там своих зеркальных двойников – себя как Другого, 

позволяющих ей приобрести опыт и новые смысловые значения, предос- 

тавляющих возможности экзистенциального расширения собственной 

жизни, зеркально открывая в себе глубину уникальной субъективности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИДЕРЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ: 

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 Сайгина Е.В., к.психол.н., доцент, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

г. Нижний Новгород 

 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования особенностей 

профессиональной мотивации и стилей межличностных отношений у победителей 

программы выявления лидеров трудовых коллективов на примере предприятий 

оборонного холдинга. Разработаны рекомендации по организации работы, 

направленной на личностное развитие будущих управленцев.    

Ключевые слова: личностные особенности лидеров, профессиональное 

развитие.  
 

Одной из важнейших стратегических задач, которой в настоящее 

время уделяется большое внимание в нашей стране, является развитие 

человеческого капитала. На уровне организаций данная задача успешно 

решается через поиск, развитие и дальнейшие продвижение 

перспективных молодых руководителей. В 2017 году впервые был 

проведен масштабный конкурс «Лидеры России».  Как отметил президент 

РФ В.В. Путин, данные проекты «не связаны с какой-то карьерной 

лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста» [1]. 

Оборонные предприятия, отличающиеся высокой наукоѐмкостью 

выпускаемой продукции, традиционно занимаются данными вопросами. 

Так, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» еще в 2016 году разработал 

корпоративную программу выявления лидеров трудовых коллективов 

дочерних обществ [2]. Цель программы – создание условий для 

профессионального и личностного развития молодых лидеров, будущих 

управленцев различных уровней. В течение 2017 – 2018 гг. состоялись 

заочные и очные этапы программы. Лекционные занятия и дискуссии, 

проектные задания, прохождение психологического тестирования, 

интеллектуальные конкурсы и спортивные соревнования позволили 

участникам проявить лидерские качества.  

Цель данной статьи – анализ особенностей профессиональной 

мотивации и стилей межличностных отношений молодежных лидеров – 

победителей программы, а также разработка  на его основе рекомендаций 

для их дальнейшего развития как эффективных управленцев. 

Описание процедуры исследования 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354067X10380158
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354067X10380158
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354067X10380158
https://doi.org/10.1177%2F1354067X10380158
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56846
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Объект исследования: личностные особенности победителей 

программы выявления лидеров. Предмет исследования: особенности 

ведущих типов профессиональной мотивации и стилей межличностных 

отношений молодежных лидеров. 

Выборка: 49 сотрудников дочерних обществ Концерна ВКО «Алмаз-

Антей» - победителей отборочных мероприятий 2017 года, из них 70% – 

мужчины, 30% – женщины. Средний возраст – 28 лет.  

Методы исследования: методика «Диагностика межличностных 

отношений» (ДМО) Л.Н. Собчик [3], тест оценки мотивации В.И. 

Герчикова [4], ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

 Анализ результатов исследования 

1) Взаимосвязь стилей межличностных отношений 

 Наибольшее количество значимых корреляционных связей выявлено 

между показателями стилей межличностных отношений [5].  

Властно-лидирующий стиль (1Р) связан с независимо-

доминирующим (2Р) (r=0,49, р<0,05) и прямолинейно-агрессивным (3Р) 

(r=0,33, р<0,05) стилями. Независимо-доминирующий стиль (2Р) связан с 

прямолинейно-агрессивным стилем (3Р) (r=0,53, р<0,05), а прямолинейно-

агрессивный стиль (3Р) – с недоверчиво-скептическим (4Р) (r=0,33, 

р<0,05). Участники исследования в межличностных отношениях стремятся 

оказывать большее влияние на других людей, проявлять настойчивость, 

целеустремленность, независимость, что характерно для лидерской 

позиции. 

Властно-лидирующий стиль (1Р) связан с сотрудничающе-

конвенциальным (7Р) (r=0,28, р<0,05) стилем. В социально значимых 

ситуациях лидерские качества компенсируются ориентацией на 

потребности коллектива. 

Недоверчиво-скептический стиль (4Р) связан с покорно-застенчивым 

(5Р) (r=0,45, р<0,05) и с зависимо-послушным (6Р) (r=0,42, р<0,05) 

стилями. Покорно-застенчивый стиль (5Р) связан с зависимо-послушным 

(6Р) (r=0,66, р<0,05), сотрудничающе-конвенциальным (7Р) (r=0,30, 

р<0,05) и ответственно-великодушным (8Р) (r=0,52, р<0,05) стилями. 

Сотрудничающе-конвенциальный стиль (7Р) связан с ответственно-

великодушным стилем (8Р) (r=0,65, р<0,05). Проявление участниками 

исследования чувствительности и ориентированности на внешние факторы 

связано со стремлением создавать в коллективе благоприятную атмосферу, 

завоевывать авторитет коллег.  

Таким образом, в реальной модели отношений показатели стилей, 

отражающих направленность к лидерству и доминированию, 

преимущественно связаны друг с другом, а не с показателями стилей, 
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характеризующих направленность на сотрудничество и ориентированность 

на мнение.  

При сопоставлении выраженности показателя властно-лидирующего 

стиля в модели реальных и идеальных межличностных отношений 

участников исследования, очевидно, что они стремятся усиливать 

лидерские качества в своем поведении. В реальной модели отношений 

властно-лидирующий стиль проявляется ярко (избыточно) у 8 %, а 

выражен (проявляется в большинстве ситуаций, т.е. акцентуирован) у 37 

%. В идеальной модели 56 % участников исследования стремятся 

проявлять этот стиль в общении с окружающими в большинстве ситуаций, 

а 22 % – практически во всех ситуациях. 

Избыточно проявляющийся и акцентуированный стиль, по мнению 

автора методики Л.Н. Собчик [3], приводит к осложнению отношений с 

окружающими людьми, затрудняет процесс общения, делает поведение 

негибким. Таким образом, акцентирование в поведении лидерских качеств 

может негативно повлиять на взаимоотношения участников исследования 

с коллегами по работе.  

Выраженность остальных стилей межличностных отношений в 

реальной и идеальной модели существенно не отличается [5]. 

В идеальной модели межличностных отношений выявлено большее 

количество значимых корреляционных связей между показателями, 

отражающими направленность к лидерству, и показателями, 

отражающими стремление к сотрудничеству. Властно-лидирующий стиль 

(1И) связан с сотрудничающе-конвенциальным (7И) (r=0,28, р<0,05) и 

ответственно-великодушным (8И) (r=0,28, р<0,05) стилями. Независимо-

доминирующий стиль (2И) связан с зависимо-послушным (6И) (r=0,30, 

р<0,05) и сотрудничающе-конвенциальным (7И) (r=0,38, р<0,05) стилями. 

Прямолинейно-агрессивный стиль (3И) также связан с зависимо-

послушным (6И) (r=0,41, р<0,05) и сотрудничающе-конвенциальным (7И) 

(r=0,31, р<0,05) стилями. Участники исследования стремятся быть более 

коммуникабельными, гибкими. 

При анализе взаимосвязей показателей в реальной и идеальной 

модели межличностных отношений также были выявлены значимые 

корреляционные связи между стилями, отражающими стремление к 

лидерству. 

Наибольшее количество значимых связей с другими стилями 

отношений выявлено у независимо-доминирующего стиля (2Р). 

Проявление этого стиля в реальной модели отношений связано с 

усилением в идеальной модели властно-лидирующего (1И) (r=0,47, 

р<0,05), независимо-доминирующего (2И) (r=0,67, р<0,05), прямолинейно-
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агрессивного (3И) (r=0,61, р<0,05), недоверчиво-скептического (4И) 

(r=0,36, р<0,05) и зависимо-послушного (6И) (r=0,33, р<0,05) стилей. 

Показатель прямолинейно-агрессивного стиля (3Р) также связан с 

перечисленными выше стилями идеальной модели отношений (за 

исключением зависимо-послушного). 

2) Взаимосвязь стилей межличностных отношений и типов 

трудовой мотивации  

Профессиональный тип трудовой мотивации выражен на высоком 

уровне у 57 % участников исследования. Для них большое значение имеет 

возможность развития профессиональных компетенций, свобода в 

оперативных действиях. Тем не менее, это не связано со стремлением к 

лидерству в общении с руководителями и коллегами по работе. 

Стремление к лидерству остается нереализованным в профессиональной 

сфере. Значимых корреляционных связей профессионального типа 

мотивации со стилями межличностных отношений выявлено не было. 

Возможно, в условиях сложившейся на предприятиях Концерна 

организационной культуры, участники исследования не находят 

возможностей для реализации своего лидерского потенциала, либо ставят 

перед собой такие профессиональные цели, реализация которых может 

быть затруднена в силу объективных причин. 

Хозяйский тип профессиональной мотивации (ХО) связан с покорно-

застенчивым (5Р) (r=-0,31, р<0,05) и зависимо-послушным стилями 

общения (6Р) (r=-0,38, р<0,05). При этом следует обратить особое 

внимание, что указанные корреляции имеют отрицательное значение. В 

идеальной модели общения с показателем хозяйского типа 

профессиональной мотивации связаны следующие стили: независимо-

доминирующий (2И) (r=0,38, р<0,05), прямолинейно-агрессивный (3И) 

(r=0,29, р<0,05) и недоверчиво-скептический (3И) (r=0,28, р<0,05). 

Работники с хозяйским типом мотивации в общении с окружающими 

могут проявлять настойчивость, в некоторых ситуациях агрессивность, 

жесткость, скептицизм. Они негативно реагируют на контроль со стороны, 

стремятся действовать самостоятельно и брать на себя ответственность за 

принятые решения. Руководителям целесообразно поручать таким 

подчиненным более сложные задачи и избегать чрезмерного контроля.  

Патриотический тип мотивации (ПА) связан с сотрудничающе-

конвенциональным стилем общения (7И) (r=0,34, р<0,05). У работников с 

преобладанием данного типа мотивации выражена потребность в 

общественном признании, поэтому они стремятся к сотрудничеству, 

проявляют чувствительность к эмоциональному настрою коллектива. 

Публичное поощрение результатов работы, акцентирование внимания на 
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значимости вклада в общее дело – необходимые мотиваторы для 

повышения эффективности деятельности таких специалистов. 

Люмпенизированный тип мотивации у подавляющего большинства 

участников исследования (90%) выражен на низком уровне. Независимо-

доминирующий (1Р) и прямолинейно агрессивный (2Р) стили отношений 

связаны с люмпенизированным типом трудовой мотивации. Аналогичная 

связь выявлена и в идеальной модели межличностных отношений. Кроме 

того, с люмпенизированным типом мотивации связаны прямолинейно-

агрессивный (3И) (r=0,33, р<0,05) и недоверчиво-скептический стили (4И) 

(r=0,36, р<0,05). Здесь видится два предположения относительно 

возможных причин объяснения взаимосвязи показателей: 1) в условиях 

сложившейся на предприятиях Концерна организационной культуры, а 

также в силу молодого возраста активность и инициативы участников 

исследования не всегда положительно воспринимаются руководителями и 

более опытными коллегами; 2) работники с люмпенизированным типом 

мотивации стремятся к построению вертикальной карьеры в целях 

снижения производственных нагрузок по причине нереалистичных 

представлений об управленческой деятельности, в соответствии с 

которыми руководитель сам не работает, а дает указания своим 

подчиненным.  

Выводы 

1. Победители программы в межличностных отношениях стремятся 

акцентировать лидерские качества, оказывать большее влияние на 

окружающих, проявлять активность, настойчивость, целеустремленность. 

Подобное поведение в некоторых ситуациях может затруднять 

взаимоотношения с руководителями и коллегами, поэтому у участников 

исследования важно развивать более гибкие, ориентированные на учет 

ситуативных факторов способы общения. 

2. Стремление к совершенствованию профессиональных 

компетенций, к достижению высоких результатов в работе – являются 

наиболее яркими индивидуальными качествами победителей программы. 

Эффективность их деятельности во многом зависит от возможности 

реализации потребности в профессиональном развитии. 

3. Для реализации лидерского потенциала в профессиональной 

сфере требуется умение формулировать профессиональные цели и 

корректировать их в соответствии с условиями организационной культуры 

конкретного предприятия. Данное направление развития рассматривается в 

качестве неотъемлемой составляющей дальнейшей работы с лидерами.         
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психологии, Саратовский национальный исследовательский 
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Аннотация. В статье представлены данные результатов эмпирического 

исследования влияния уровня выраженности подчиняемости на восприятие 

политической рекламы у молодѐжи. В частности, сравнивалась эксплицитная оценка 

политической рекламы и имплицитное еѐ восприятие посредством метода 

семантического дифференциала. Описаны факторы семантического пространства, 

связанные с уровнем выраженности подчиняемости при оценке политической рекламы 

у молодѐжи. 

Ключевые слова: Эксплицитное восприятие, имплицитное восприятие, 

политическая реклама, подчиняемость, молодѐжь. 
Личность повсеместно включена в коммуникативные процессы, 

подвержена влиянию средств массовой коммуникации. Широкое 

распространение получает и процесс информационно-психологического 

воздействия на личность и общество в интересах манипулятора. 

Политическая реклама выступаем в роли одного из инструментов такого 

воздействия. Становясь объектом изучение психологической науки, особое 

внимание привлекает подчиняемость личности в условиях внешнего 

воздействия, в частности воздействия политической рекламы, ведь от 

http://www.kremlin.ru/events/president/news
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts
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уровня проявление подчиняемости зависит адекватное или в противовес 

деструктивное восприятие информации и подчинение авторитету. 

Деструктивное восприятие воздействия со стороны манипулятора делает 

личность уязвимой. В связи с этим нам представляется актуальным 

изучение влияния уровня подчиняемости молодежи на восприятие 

политической рекламы. 

Исследование подчиняемости личности можно проследить в трудах 

многих зарубежных и отечественных авторов. Одним из первых изучением 

подчинения занимался Стэнли Милгрэм, дав определение подчинения как 

поведения в соответствии с требованиями авторитета или как 

поведенческого аспекта агентного состояния. Тем самым рассматривая 

подчинение как результат социального влияния [1]. Т. Адорно изучает 

подчинение личности через призму потребности личности в подчинении 

или как специфическую характеристику личности, личностную 

диспозицию [2]. Т.О.Кулинкович трактует «подчинение» как осознанное 

или неосознанное изменение индивидом своего поведения при влиянии 

внешних факторов [3].  

Социальным влиянием, результатом которого является подчинение 

личности авторитету, служит политическая реклама как способ 

информационно-психологического воздействия. Е.Б. Шестопал определяет 

политическую рекламу как систему политических коммуникаций, 

призванных изменить сознание и поведение людей в соответствии с 

политическими целями рекламодателя, в роли которого обычно выступают 

политические партии, движения, лидеры, кандидаты на государственные 

должности [4]. 

С. Лисовский отмечает, что политическая реклама представляет 

собой многоцелевую и многофункциональную, разностороннюю 

деятельность. Объектом политической рекламы выступает группа людей, 

целевая аудитория, которые принимают участие в политическом процессе, 

делая выбор и отдавая свой голос в пользу того или иного кандидата или 

партии. Успешность и эффективность политической рекламы всегда 

зависит от достижения цели – побудить людей к определѐнному типу 

политического поведения [5]. 

Согласно такой цели политической рекламы, еѐ эффективность тесно 

связана и зависит от особенностей психики тех людей, целевой аудитории, 

которая выступает объектом влияния. То, каково и как эффективно будет 

воздействие на личность, зависит от особенностей психики этой личности. 

Одним из определяющих факторов подверженности людей манипуляции 

являются так называемые внеситуативные или внеситуационные, а именно 

устойчивые психологические характеристики, индивидуально-личностные 
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особенности[6], в числе которых может быть и подчиняемость личности 

как результат влияния социальных институтов, в частности, семьи. 

Резюмируя вышесказанное, отметим цель эмпирического 

исследования: изучение влияния уровня подчиняемости личности на 

специфику восприятия политической рекламы у молодѐжи. В 

исследовании приняли участие 87 испытуемых, как мужчин, так и 

женщин, в возрасте от 18 до 27 лет. 

Методы и методики исследования. Для выявления уровня 

подчиняемости мы использовали методику ДМО «тест Лири», с помощью 

которой выделили две равные сравнительные группы по 20 человек: 

группу А (N=20) составили респонденты с высоким уровнем 

подчиняемости, группа B (N=20) – респонденты с низким уровнем 

подчиняемости. Респонденты обеих групп приняли участие в дальнейшем 

исследовании. В качестве материала исследования использовались 27 

политических слоганов. На этапе эксплицитной оценки было предложено 

оценить каждый из них по шкале «нравится – не нравится». Актуальные 

слоганы были использованы для имплицитной оценки. В качестве метода 

имплицитной оценки респондентам была предложена методика 

семантического дифференциала, которая включает в себя 15 биполярных 

характеристик, подразделѐнных на факторы оценки, силы и 

эффективности. В качестве математических методов использовался 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты. Сравнивая результаты эксплицитной оценки 

политических слоганов у групп испытуемых А и Б, были выделены пять 

слоганов, которые понравились, а также не понравились (2 и 3 слогана 

соответственно). Стоит отметить, что такая субъективная оценка 

политических слоганов показала одинаковые результаты у групп 

испытуемых с высоким и низким уровнем выраженности подчиняемости. 

Результаты наглядно представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Слоганы, которые понравились испытуемым более или менее всего 

Политический слоган Нравится – не нравится   

Группа А Группа Б Всего   

Группа I 
Слоган 1 91% 77% 84% 

Слоган 2 82% 82% 82% 

Группа II 

Слоган 3 27% 27% 27% 

Слоган 4 22% 18% 20% 

Слоган 5 13% 5% 9% 

 

По результатам имплицитной оценки выделенных ранее пяти 

политических слоганов с помощью методики семантического 
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дифференциала мы сравнили средний балл по каждой шкале 

семантического дифференциала в группах с высоким и низким уровнями 

выраженности подчиняемости личности.  

Первые два слогана нравятся испытуемым в обеих группах по 

результатам эксплицитной оценки, а последние три – не нравятся.  По 

результатам эксплицитная оценка совпадает с имплицитной: средние 

оценки первых двух слоганов по всем шкалам семантического 

дифференциала являются выше среднего показателя (4 балла). Средние 

оценки непривлекательных слоганов наоборот ниже среднего балла по 

всем шкалам семантического пространства. 

В результате полученных данных: 

3) в группе II не наблюдается видимых различий между 

результатами групп испытуемых А и Б; 

4) видимые различия представляют данные оценки слоганов 

группы I. Преобладающее большинство шкал показывают различия у 

групп испытуемых А и Б на один балл (оценка испытуемых группы Б 

выше, чем оценка испытуемых группы А). Важно, что такая 

закономерность особо отмечена при оценке шкал, принадлежащих фактору 

«Эффективность» (шкалы: «не успешный – успешный», «вредный – 

полезный», «неубедительный – убедительный», «ложный – правдивый», 

«не вызывающий доверие – вызывающий доверие»). 

Данные оценок шкал фактора «сила» имеют незначительные 

различия, что не отражается на средних оценках всего факторы. 

Значимые различия можно предположить в средних фактора 

«оценка», по слоганам группы I по всем шкалам (кроме двух) оценка 

испытуемых группы Б выше на 1 или 2 балла, чем оценка испытуемых 

противоположной группы. Исходя из полученных данных, можно 

предположить, что уровень подчиняемости личности влияет на 

имплицитную оценку по выделенным шкалам и факторам политических 

слоганов, которые осознанно нравятся респондентам. 

Мы провели корреляционный анализ для установления характера 

взаимосвязей между уровнем подчиняемости личности и имплицитной 

оценкой политических слоганов посредством коэффициента корреляции 

Пирсона. Было выявлено, что на уровне значимости 0,01 существует 

обратная связь между уровнем подчиняемости и оценкам политических 

слоганов по биполярным шкалам семантического дифференциала: «злой – 

добрый» (= -1,0) и «тѐмный – светлый» (= -1,0). 

Результаты видны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Корреляционный анализ по шкале «злой – добрый» и «добрый – светлый» 

 

Уровень 

подчиняемости Добрый Добрый 

Уровень подчиняемость Корреляция 

Пирсона 

1 -1,000
**

 -1,000
**

 

Знач. 

(двухсторонняя) 

 ,000 ,000 

N (количество) 4 4 4 

Добрый Корреляция 

Пирсона 

-1,000
**

 1 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,000   

N (количество) 4 4 4 

Светлый Корреляция 

Пирсона 

-1,000
**

 1 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,000   

N (количество) 4 4 4 

Примечание – ** – Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень 

подчиняемости личности влияет на восприятие политического слогана, 

эксплицитно оцениваемого как понравившийся, а именно: чем выше 

уровень подчиняемости личности, тем ниже оценка по шкалам «злой – 

добрый» и «тѐмный – светлый» семантического дифференциала 

присваивается политическому слогану. Чем выше уровень подчиняемости 

личности, тем «менее добрым» и «менее светлым» оценивается 

политический слоган, кроме того, отмечается выше среднего и 

приближается к правому полюсу, а именно «добрый» и «светлый». Стоит 

отметить и то, что обе шкалы: «злой – добрый», «тѐмный – светлый» 

относятся к фактору «оценка». 

Ещѐ по одной шкале, принадлежащей так же к фактору «оценка», а 

именно «холодный – тѐплый», корреляционной связи не наблюдается, 

однако наблюдается тенденция в отношении обратной взаимосвязи.  

В результате проведенного анализа мы предполагаем тенденцию к 

взаимосвязи уровня подчиняемости личности и оценочных характеристик 

политического слогана, а именно, что чем выше уровень подчиняемости, 

тем оценочные характеристики политического слогана будут более низкие 

и более отрицательно окрашенные. 

Таким образом, в рамках данной выборки установлена связь 

имплицитной оценки по двум биполярным шкалам семантического 

дифференциала, а именно «злой – добрый» и «тѐмный – светлый» с 

уровнем подчиняемости. 
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Согласно проведѐнному исследованию изучения особенностей 

восприятия политической рекламы в зависимости от уровня 

подчиняемости личности были получены следующие результаты: 

1. Уровень подчиняемости личности не оказывает влияния на 

эксплицитное восприятие молодѐжью политической рекламы. 

Испытуемые группы А и группы Б в равной степени дают оценку 

политическим слоганам «нравится» и «не нравится». 

2. Эксплицитная оценка обеими группами испытуемых схожа с 

имплицитной оценкой ими политических слоганов, однако при 

имплицитном восприятии имеются различия между группами 

испытуемых А и Б.  

Имплицитное восприятие политической рекламы имеет 

статистически значимую связь с уровнем подчиняемости личности при 

оценке по двум шкалам семантического дифференциала. Такая связь имеет 

обратный характер и наблюдается по шкалам семантического 

дифференциала «злой – добрый», «тѐмный – светлый». Корреляционная 

связь значима на уровне 0,01 и равна -1,0 в обоих случая. При повышении 

уровня подчиняемости политическая реклама неосознанно воспринимается 

«злее» и «темнее». 
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Аннотация. Статья посвящена изучению социально-психологических 

характеристик личности медицинских работников в зависимости от уровня 

удовлетворенностью профессиональной деятельностью. Представлены результаты 

эмпирического исследования, выполненного на выборке (n=90) медицинских 

работников ГУЗ «Областная клиническая больница» города Саратова, с применением 

диагностического инструментария: 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 

методика  «Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО)» А.Г. 

Маклакова и С.В. Чермянина; методика  диагностики межличностных отношений 

Т. Лири;  опросник «Стратегия поведения личности в конфликте» (методика К. Томаса 

и Р. Килменна в адаптации И. Д. Ладанова); методика «Удовлетворенность 

деятельностью и коллективом» (Е.В. Шолохова, Е.С. Кузьмина); методика изучения 

интегральной удовлетворенности трудом  (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 

Мануйлов). Установлено, что существуют значимые взаимосвязи между социально-

психологическими характеристиками личности и уровнем удовлетворенности 

профессиональной деятельности медицинских работников.   

Ключевые слова: социально-психологические характеристики; личность; 

медицинские работники; зависимость; уровень; удовлетворенность профессиональной 

деятельностью. 

Введение  
Качественные изменения, происходящие в медицине, предъявляют 

высокие требования к общей и профессиональной подготовке медицинских 

работников, и определяются не только социально-экономическими 

условиями, но и их профессионально-личностными особенностями [1,2].  

Сфера медицинского труда представляет собой такой вид 

профессиональной деятельности, где одну из ведущих ролей играет 

процесс общения, поэтому эффективность медицинской деятельности, а, 

следовательно, и удовлетворенность профессиональной деятельностью в 

целом, во многом зависит от социально-психологических характеристик 

личности медицинского работника [3,4,5]. 

Объект и методы исследования. Исследование социально-

психологических характеристик личности медицинских работников в 

зависимости от уровня удовлетворенностью профессиональной 

деятельностью проводилось совместно со студенткой Фельде Ю.В. на 

выборке (n=90) медицинских работников ГУЗ «Областная клиническая 

больница» города Саратова. Для исследования использовались следующие 

методики: 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла; методика  

«Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО)» А.Г. 

Маклакова и С.В. Чермянина; методика  диагностики межличностных 

отношений Т. Лири;  опросник «Стратегия поведения личности в 

конфликте» (методика К. Томаса и Р. Килменна в адаптации И. Д. 

Ладанова); методика «Удовлетворенность деятельностью и коллективом» 

(Е.В. Шолохова, Е.С. Кузьмина); методика изучения интегральной 

удовлетворенности трудом  (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). 
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Полученные результаты эмпирического исследования обрабатывались с 

помощью описательной статистики и методов математической статистики: 

t-критерий Стьюдента; коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов полученных данных 

по методикам: «Удовлетворенность деятельностью и коллективом» и 

методике изучения интегральной удовлетворенности трудом  показал, что 

из выборки (n=90) с высоким уровнем удовлетворенности 

профессиональной деятельности было выявлено 28 респондентов, а низкий 

уровень удовлетворенности профессиональной деятельности показали 17 

респондентов. Остальные 45 респондентов имеют средний уровень 

удовлетворенности профессиональной деятельности.  
Анализ полученных результатов по методике «Личностный 

многофакторный опросник Кеттелла» показал, что  значимые различия 

между группами с низким и высоким уровнем удовлетворенности 

профессиональной деятельностью выявлены по следующим факторам: 

«замкнутость–общительность» (tэмп.=2,9, p<0,01), «интеллект» (tэмп.=2,1, 

p<0,05), «степень эмоциональной устойчивости» (tэмп.=2,8, p<0,01), 

«прямолинейность–дипломатичность» (tэмп.=2,7, p<0,05), 

«импульсивность–организованность» (tэмп.=2,2, p<0,05). 

Анализ полученных результатов по методике «Многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» показал, что значимые различия 

между группами выявлены по шкалам: «нервно-психическая 

устойчивость» (tэмп.=2,8, p<0,01) и «коммуникативные способности» 

(tэмп.=2,1, p<0,05).   

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 

позволила получить следующие результаты: значимые различия между 

медицинскими работниками двух исследуемых групп были выявлены по 

показателям «дружелюбность» (tЭмп=2,4, p<0,05), «авторитарность» 

(tЭмп=2,7, p<0,05) и «подозрительность» (tЭмп=2,5, p<0,05). 

Анализ полученных результатов по методике «Стратегия поведения 

личности в конфликте» показал, что значимые различия между группами с 

низким и высоким уровнем удовлетворенности профессиональной 

деятельностью выявлены по стратегиям «конкуренция» (tЭмп=3,2, p<0,01) и 

«сотрудничество» (tЭмп=2,8, p<0,01).  

Как мы видим из результатов эмпирического исследования, группа 

медицинских работников с высоким уровнем удовлетворенности 

профессиональной деятельностью по социально-психологическим 

характеристикам значимо отличается от группы с низкой уровнем 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

На завершающем этапе исследования мы выявляли взаимосвязи 
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социально-психологических характеристик личности медицинских 

работников с уровнем удовлетворенности профессиональной 

деятельностью. 

В результате корреляционного анализа Пирсона для респондентов с 

высоким уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью 

были получены следующие значимые взаимосвязи.  

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была выявлена между 

фактором «прямолинейность–дипломатичность» и «интегральной 

удовлетворенностью трудом» (r=0,461, p<0,01). Чем выше показатель 

«прямолинейность–дипломатичность», тем выше «интегральная 

удовлетворенность трудом». Это говорит о том, что хорошая ориентация в 

возникающих рабочих ситуациях, умение держаться корректно и вежливо, 

понимание мотивов поступков других людей напрямую связана с 

высокими показателями общей удовлетворенности трудом.  

Фактор «степень эмоциональной устойчивости» находится в 

положительной взаимосвязи с показателями по шкале «удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками и руководством» (r=0,357, p<0,05). 

Чем выше «степень эмоциональной устойчивости», тем выше 

«удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками и руководством». 

Это может быть связано с тем, что эмоционально устойчивые респонденты 

не боятся сложных ситуаций, они эмоционально уравновешены, спокойны, 

уверенны и чувственно постоянны, что однозначно помогает налаживанию 

хороших взаимоотношений с сотрудниками и руководством.   

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была выявлена между 

фактором «импульсивность–организованность» и шкалой «нервно-

психическая устойчивость» (r=0,378, p<0,05). Это говорит о том, что для 

медицинских работников характерна осознанность поведения, 

самоконтроль, что предполагает выраженность волевые качеств, а все эти 

качества предполагают высокую степень нервно-психической 

устойчивости. 

Обратная значимая статистическая взаимосвязь получена между 

показателем «дружелюбие» и «уровнем конфликтности» (r=-0,369, p<0,05).  

Чем больше проявление дружелюбия с окружающими, тем ниже уровень 

конфликтности. Это свидетельствует о том, что дружелюбие основано на 

уважении и признании прав другого человека, оно проявляется в 

стремлении к доброжелательному взаимодействию, и тем самым, к 

мирному спокойному решению возникающих конфликтов.  

Фактор «интеллект» находится в положительной взаимосвязи с 

показателями по шкале «удовлетворенность достижениями в работе» 

(r=0,482, p<0,01). Такой результат говорит о том, что медицинская 
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деятельность отличается сложностью, необходимостью собранности и 

быстроты мышления. Поэтому, чем выше уровень интеллектуальных 

способностей респондентов, тем выше будут их достижения в 

профессиональной деятельности.   

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была выявлена между 

фактором «замкнутость–общительность» и шкалой «коммуникативные 

способности» (r=0,475, p<0,01). Это означает, что большинство 

респондентов легки в общении, эмоциональны, готовы к сотрудничеству, 

непринужденны и естественны в поведении. Показатель общительности 

отражает коммуникативную компетентность и высокий уровень 

коммуникативных способностей. 

В результате корреляционного анализа Пирсона для респондентов с 

низким уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью 

были получены следующие значимые взаимосвязи.  

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была выявлена между 

показателем «доминированием» и «уровнем конфликтности» (r=0,579, 

p<0,01).  Чем выше уровень доминирования над окружающими, тем 

сильнее проявляется конфликтность. Это может быть связано с тем, что 

доминирование проявляется в стремлении и способности постоянно 

занимать в любой группе главенствующее положение, и при этом влиять на 

других людей, диктовать свою волю. Если же кто-либо из подчиненных 

или зависимых людей делает что-то не так, то это приводит к конфликтной 

ситуации.  

Обратная значимая статистическая взаимосвязь была выявлена 

между фактором «сдержанность–экспрессивность» и показателями по 

шкале «удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками и 

руководством» (r=-0,483, p<0,05). Чем выше показатель «сдержанность–

экспрессивность», тем ниже показатель «удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками и руководством». Респондентам с 

плохим самоконтролем поведения, импульсивным, легкомысленным, 

несдержанным, очень сложно выстраивать удовлетворительные 

взаимоотношениями с сотрудниками и руководством.  

Обратная значимая статистическая взаимосвязь выявлена между 

фактором «расслабленность–напряженность» и шкалой «нервно-

психическая устойчивость» (r=-0,472, p<0,05). Чем выше показатель 

«расслабленность–напряженность», тем ниже показатель «нервно-

психическая устойчивость». Это говорит о том, что респонденты с высокой 

степенью напряженности характеризуются эмоциональной 

неустойчивостью, они вспыльчивы, раздражительны, болезненно 

воспринимают критику.  
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Прямая значимая статистическая взаимосвязь наблюдается между 

показателем «агрессивность» и показателем «уровнем конфликтности» 

(r=0,468, p<0,05). Чем выше уровень агрессивности, тем сильнее 

проявляется конфликтность. Это может быть связано с тем, что 

агрессивность определяется как склонность к неадекватным, чрезмерным 

реакциям на обычные раздражители окружающей среды. Чаще всего она 

проявляется в виде эмоций агрессии и гнева, когда человеку становится 

сложно контролировать себя и, тем самым, возникает конфликтная 

ситуация.  

Обратная значимая статистическая взаимосвязь была выявлена 

между фактором «замкнутость–общительность» и показателем 

«подозрительность» (r=-0,457, p<0,05). Чем выше фактор «замкнутость–

общительность», тем ниже показатель «подозрительность». Это связано с 

тем, что респонденты, которые легки в общении, эмоциональны, склонны к 

сотрудничеству, хорошо приспосабливаются, доброжелательны, не будут 

злопамятными, подозрительными, скрытными и критически настроенными 

по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям.  

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного анализа 

эмпирического исследования, можно сделать вывод, что существуют 

значимые взаимосвязи между социально-психологическими 

характеристиками личности и уровнем удовлетворенности 

профессиональной деятельности медицинских работников. Практическая 

значимость исследования состоит в возможности использования его 

результатов психологами и другими специалистами в консультативной 

работе. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема низкой 

жизнестойкости и саморегуляции подростков, раскрыты аспекты личностной 

характеристики. Приведены варианты решения данного вопроса. Для практического 

исследования нами был проведен эксперимент, основанный на  гештальт-терапии. 

Проанализирован пример консультирования из практики новой позитивной 

психологии.  
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В наше время ситуация всеобщей неопределенности и 

нестабильности крайне негативно влияет на психику подростков. 

Учитывая особенности данного возраста, можно отметить, что подростки 

предельно чувствительны к любым изменениям в окружающем их 

обществе и ярко демонстрируют это своим поведением. В этот жизненный 

период им довольно тяжело переносить трудности, появляется ощущение 

одиночества, человек будто находится наедине со своими проблемами, 

даже если они незначительны для других. Зачастую они справляются с 

такими проблемами не совсем подходящими способами. Все чаще за 

психологической помощью обращаются родители, обучающиеся и 

педагоги. 

Анализируя различные психологические исследования, можно 

проследить, что для преодоления подростками многих трудностей на 

жизненном пути и сохранения более устойчивого состояния, может 

способствовать  развитие их жизнестойкости.  Общепринятое определение 

жизнестойкости – это личностная характеристика, являющаяся общей 

мерой психического здоровья личности (Леонтьев Д.А., Фоминова А.Н., 

Мадди С. и другие).  Свое отражение она находит в трех установках: это 

вовлеченность, принятие риска и контроль.[1,2] 

 При помощи теоретического анализа психологической литературы 

стало возможным выявить определение жизнестойкости у подростков – 

это такая личностная характеристика, которая дает возможность подростку 

воспринимать как источник опыта все трудности, в полной мере 

участвовать в процессе жизни, быть уверенным, что именно он 

контролирует все ее события, так же эта характеристика позволяет ему 

активно приспосабливаться к изменениям вокруг него. Все эти 
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составляющие жизнестойкости отражаются в удовлетворенности 

собственной жизнью, саморегуляции, стремлении к успеху и позитивном 

взгляде на будущее.  Большое влияние на то, как жизнестойкость будет 

проявляться у подростка, оказывает социально-психологическая 

поддержка, проявленная в необходимом количестве. Ее могут проявлять 

как члены семьи, так и преподаватели, друзья, знакомые и так далее.[3] 

 С точки зрения гештальт-подхода жизнестойкость определяется 

способностью личности к творческому приспособлению, то есть процессу 

поиска нового решения в ситуации неопределенности в отсутствие 

заданного выбора (Калитеевская Е.Р., Хломов Д.Н.). Вышеописанная 

способность позволяет подростку конструктивно проявлять агрессию и 

выдержать напряжение в ситуации неопределенности[4] 

Наша цель исследования заключается в том, чтобы выяснить, может 

ли повлиять на развитие у подростков устойчивости к жизненным 

проблемам групповое гештальт-консультирование.  

В качестве гипотезы рассматривается, что у посещающих групповые 

консультации подростков должно произойти повышение уровня 

жизнестойкости, это отразится в развитии уверенности, в собственном 

контроле жизненных событий, развитии вовлеченности в жизнь и 

использовании трудностей жизни как источника опыта, в отличие от 

подростков, которые не посещали групповые консультации.  

Нами было проведено экспериментальное исследование гештальт-

консультирования в группе подростков для развития у них 

жизнестойкости. Данное исследование было проведено среди группы 

знакомых нам подростков 14-15 лет, в нем приняло участие 12 человек. 

Группа подростков разделилась на 2 подгруппы. В первую подгруппу (А) 

вошли те, кому не оказывалась психологическая помощь – 6 человек, а в 

другую – те (Б) кто согласился принимать участие в групповой 

консультации – 6 человек. Мы проводили групповые консультации в 

количестве 10 встреч длительностью 1 час.  

Осознание собственных чувств, ощущений, мыслей и того, что 

происходит вокруг – вот основная цель группового консультирования, 

именно это позволяет подросткам получить средства для осуществления 

приспособления к трудностям жизни.[5] 

Чтобы оценить уровень жизнестойкости у подростков, нами был 

использован опросник «Антивитальность и Жизнестойкость» О.А. 

Сагалакова и Д.В. Труевцев [6] и  «Тест Жизнестойкости» С. Мадди 

(адаптация Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И.) [1]  Для статистической оценки 

достоверности полученных изменений показателей жизнестойкости у 
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подростков в экспериментальной и контрольной группах был использован 

T - критерий Вилкоксона. 

Подводя итоги исследования, мы пришли к следующим результатам. 

После проведения консультирования в подгруппе "Б" подростки стали 

больше проявлять интерес к различным сторонам жизни, начали 

переживать чувство собственной значимости, ценности (вовлеченность, 

p=0,004). Они стали увереннее в том, что смогут повлиять на разрешение 

жизненных трудностей (контроль, p=0,015), следовательно, они начали 

проявлять более активную позицию в их преодолении (жизнестойкость, 

p=0,03). К этому добавилась большая удовлетворенность от своего 

положения в группе сверстников, учебной деятельности, а так же в целом 

жизни (Удовлетворенность жизнью, p=0,01), стремиться к проявлению 

инициативы, смелости, самосовершенствованию (стремление к успеху, 

p=0,026). Они стали целеустремленнее, стали больше надеяться на личный 

успех и получение общественного признания (позитивный образ 

будущего, p=0,009).  

В подгруппе "А", где не осуществлялось психологическое 

воздействие, подростки более независимы от других в выборе своей 

деятельности (контроль, p=0,026). Однако они меньше чувствовали 

поддержку и понимание в семье (функциональная семья, p=0,016), так же 

подростки импульсивнее реагировали на встречающиеся ими сложности 

(саморегуляция, p=0,004) и менее оптимистично смотрели в будущее 

(позитивный образ будущего, p=0,03).  

Самым главным образом на повышение жизнестойкости у 

подростков влияет их самое ближайшее окружение, а именно их родители. 

Различные ошибки в воспитании, отсутствие взаимопонимания, 

гиперпротекция и прочее значительно ухудшают состояние и так 

подвижной психики. Еще одним методом помощи подросткам мы считаем 

новую позитивную психологию. Подростки сталкиваются с непониманием 

со стороны родителей.  По мнению Мартина Селигмана следует начать 

изучение условий, черт характера приводящих к позитивным чувствам. 

Частой ситуацией являются трудности в обучении, неуспеваемость. Стоит 

повысить учебную мотивацию и школьную успеваемость для улучшения 

эмоционального здоровья подростка и его родителей. 

В ходе анализа случая из практики З.Ф. Камалетдиновой была 

рассмотрена и доказана эффективность консультативной работы 

основанной на позитивной психологии. В ней на протяжении 5 месяцев 

велись консультативные работы, имеющие 5 направлений:  
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1)Диалог между психологом подростком и родителями. Уважение и 

принятие мальчика и его проблем психологом. Выстраивание 

доверительных отношений. 

2)Повышение самооценки, в большей степени, выражающиеся в 

похвале. Укрепление веры в свои поступки, как со стороны психолога, так 

и со стороны мамы. 

3) Изменение системы наказания и поощрения, соразмерность их 

поступкам мальчика. 

4) Помощь в осознании учебной деятельности,  

5)Подробные рассказы подростка о его трудностях, достижениях и 

конфликтах, метод гештальт-терапии. Формировался список заданий на 

неделю. 

В результате консультативной работы вырос уровень саморегуляции 

подростка, была перестроена система семейных санкций, повышена 

самооценка мальчика.[7] 

Анализируя наше исследование, можно сделать вывод о том, что при 

помощи увеличения осознания у подростков в ходе гештальт-терапии 

происходит развитие жизнестойкости. Это отражается в большей 

уверенности в возможности контроля жизненных событий у личности и 

повышении вовлеченности в жизнь. Полученный вывод относительно 

подтверждает гипотезу проведенного эксперимента. Положительные 

результаты получены методом положительной психологии, о чем 

свидетельствует улучшения взаимопонимания подростка с родителями. 

Таким образом, в нашей работе было рассмотрено несколько 

методов консультирования подростков и выявлены общие трудности, 

возникающие в их жизни.  
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Аннотация. В статье представлены теоретические и практические аспекты лич- 

ностной идентичности в контексте жизненного пути. Рассмотрены основ- ные мотивы, 

приводящие к персональному и социальному развитию инди- вида. Приведены 

позитивные и негативные примеры разделения социаль- ных ролей. Проанализированы 

базовые потребности личности. Рассмот- рены разницы потенциалов различных людей 

в процессе обучения и даны практические способы их проявления в современном 

обществе.  

Ключевые слова: личность, социум, умеренность, выбор, профессионализм, 

потребности. 

 

Тема личностной идентичности в условиях постоянно меняющегося 

мира всегда была и остается одной из самых важных философских и психо 

логических проблем для исследователей и учѐных. Наибольший интерес для 

изучения представляют люди до тридцати лет, поскольку данный возраст 

характерен своей интенсивностью получения жизненного опыта, и, как 

показывают наблюдения, достигший тридцати лет человек в большинстве 

случаев не склонен кардинально менять жизненный уклад, привычки и 

убеждения, а также получать новый опыт. 

Однако известны случаи, когда ярко выраженные прагматики стано- 

вились более свободными ментально, эмоционально и физически, начинали 

расширять свое представление об эмпатии, понимая, что мир – это место, 

где абсолютно всѐ связанно и воздействует друг на друга. Поэтому, 

однозначно, личностная идентичность людей старше тридцати лет также 

интересна для исследования. 

Мотивами для внезапного изменения привычек и убеждений человека 

любого возраста являются: 

1) Гнев 

2) Фрустрация 

3) Разочарование 

4) Горечь 

Как правило, предшествует данным состояниям чувство страха, 

которое может распространяться на многие сферы жизни, либо 

травматическое переживание. Еще глубже находится экзистенциальный 

страх, ощущение неконтролируемости происходящего вокруг, страх 

смерти и потеря смыслов. Исходя из этого психика человека старается 
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создать определенную модель взаимодействия с миром, чтобы не быть 

отвергнутым обществом, а значит хотя бы на время отдалить мысли о 

конечности человеческого существования. 

Так как аутсайдерская позиция автоматически считывается психикой 

как «социальная смерть», люди склонны увеличивать количество социаль- 

ных ролей, к которым ум со временем привыкает, чтобы как можно дольше 

оставаться в отдалении от одиночества, равносильном смерти. 

Ярким примером является возникновение новых профессий, которые 

представляют собой очень узкие направления другой, более масштабной 

специальности. Или расширение диапазона гендерных ролей в обществе, 

которое требует дополнительного ответа на вопрос: почему человек не при 

нимает данный ему природой пол. 

Подобные разделения ролей с одной стороны ведут к расширению 

картины мира, позволяют реализовывать скрытые до определенного мо 

мента способности, с другой стороны могут отдалить человека от сути, ко 

торая является простой и неделимой, так как постоянное фрагментирование 

ведет к отсутствию ощущения целостности картины бытия. 

Именно в силу неделимости и простоты суть человека стала камнем 

преткновения для описания ее учеными с помощью терминов и 

формулировок, а понятие «сознание» до сих пор остается не до конца 

объяснимым. 

Данный парадокс служит примером того, что в умеренности скрыт от- 

вет на многие современные вопросы. Но проблема в том, что умеренность 

для одного человека станет дефицитом или чрезмерностью для другого. 

Что мы подразумеваем под словом умеренность? Умеренность пред- 

ставляет собой добродетель, выражающуюся в самоограничении нравствен 

ной цели. 

Если рассматривать данное понятие в контексте сознания, умерен- 

ность является уравнителем для всех, но в контексте личности умеренность 

–  понятие  относительное.  Например,  ученик,  обладающий  

подвижнымумом, быстро схватывает информацию, анализирует ее и 

делает выводы. Другой видит картину в целом, но детали для его 

восприятия не так существенны. 

Первый ученик не может тратить много времени и сил для заучивания 

материала, в силу своей неусидчивости, ему необходимо встать, 

подвигаться, подышать воздухом, переключить свое внимание и 

продолжить, в то время как второй ученик не смог бы добиться 

существенного результата при постоянном отвлечении, ему нужно много 

времени, чтобы усвоить информацию, сделать выводы самостоятельно. 
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Вне контекста пример выглядит просто и не наделен оценочным фак- 

тором, но в современных учебных заведениях существует общий план для 

всех учеников, чьи индивидуальные особенности не берутся в расчет, а есть 

только ориентация на конечный результат, что существенно снижает общий 

уровень развития учащихся. 

Таким образом мы вплотную сталкиваемся с разницей потенциалов, 

реализация которых напрямую влияет на общий уровень образования и на 

данный момент является большой проблемой. 

Несмотря на то, что каждый человек представляет собой уникальный 

набор возможностей, есть нечто объединяющее всех – это базовые потреб- 

ности. 

Согласно теории А.Маслоу [3] существует семь базовых потребно- 

стей, а именно: 

1. Физиологические потребности: голод, жажда, поло- вое влечение и 

т.д.; 

2. Потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от 

страха и неудач; 

3. Потребность в признании и любви; 

4. Потребность в уважении: достижение успеха, одоб- рение, 

признание; 

5. Познавательная потребность: знать, уметь, исследо- 

6. вать; 

7. Эстетическая потребность: гармония, созерцание, 

8. красота, порядок; 

9. Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, 

способностей, развитие собственной личности. 

Следует заметить, что при удовлетворении низших потребностей воз- 

никает шанс для реализации более высоких потребностей, но не наоборот. 

Так, при возникновении дефицита или профицита внимание к одной из ве- 

дущих потребностей, часто возникает подмена понятий, искажение смыслов 

и, как следствие, деградация личности. 

К сожалению тенденция устойчива и многие инструменты, такие как, 

например, телевидение или некоторые печатные издания дают ложную ин- 

формацию о способе достижения той или иной потребности, подменяя их 

иллюзией. Таким образом потребности не удовлетворяются по-настоящему, 

но заменяются видимостью удовлетворения. Хуже, когда происходит под- 

мена понятий и, например, насилие выдают за иную форму любви, что яв- 

ляется ложью. 

Но если человек сумел выделить реальные инструменты для удовле- 

творения своих базовых потребностей, будь то качественная еда, здоровый 
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сон, уважительные отношения с близкими людьми, признание обществом 

реальных достижений, а не формальных, тогда он имеет возможность заду- 

маться и решить для себя какие социальные роли он исполняет и будет ис- 

полнять в будущем. 

По мнению неомарксистов неофрейдистов таких как Т. Адорно [1] и 

К.Хорни «нормальная» личность современного общества – это невротик. 

Более того, в настоящем обществе большое распространение получили ро- 

левые конфликты, возникающие, когда от человека требуется исполнять не- 

сколько противоречащих друг другу ролей одновременно. 

Разрешить данную проблему частично удается благодаря труду 

Э.Берна «Люди, которые играют в игры» [2], психолога, который разработал 

эффективный метод, представляющий собой определенный алгоритм по 

взаимодействию с тремя ключевыми психологическими ролями «Взрос- 

лый», «Дитя» и «Родитель». Данные роли отлично проецируются на внеш- 

ние социальные роли и при помощи их распознания можно снизить уровень 

сопротивления индивидуума обществу. 

Другая немаловажная проблема личностной идентификации заключа- 

ется в недостаточной информированности людей об источниках и методах 

работы с психическим, ментальным и физическим здоровьем, поэтому ос- 

новная масса живет не в ногу с быстро развивающимися условиями, игно- 

рируя удовлетворение высоких потребностей не по форме, но по сути. 

В связи с этим, в качестве решения данной проблемы необходимо 

обеспечить каждое учебное заведение штабом специалистов психологов, 

астрологов, коучей, которые будут вести дисциплины, связанные с ознаком- 

лением учащихся с самими собой, их потребностями, умением взаимодей- 

ствовать с социумом, распознавать собственный потенциал. Необходимо 

повысить требования к зачислению специалистов на рабочие места, напри- 

мер, ввести тестирование по обнаружению гуманистических черт педагога, 

так как допускать к учащимся людей с неустойчивой психикой категориче- 

ски опасно. 

Если речь идет об институте семьи, в этом случае аналогично необхо- 

димо сдавать тестирование и проходить курсы по обучению быть родите- 

лями, так как данное решение является практически хаотичным и во многих 

случаях носит неосознанный выбор, обусловленный материальным стиму- 

лированием со стороны. 

Вопрос личностной идентификации в контексте жизненного пути и 

реализации врожденных способностей не стоял бы так остро, если бы у по- 

давляющего количества населения были реальные материальные и менталь- 

ные возможности для его проявления, тогда бы каждый человек имел бы 
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возможность задуматься о том, кем он является без относительно одной из 

ролей его личности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема педагогического образования в 

условиях системных изменений,  традиционная и инновационная парадигма 

подготовки педагогических кадров. В условиях глобальной конкуренции, высокой 

неопределенности и цифровизации образования трансформируется социальный статус, 

авторитет и роль педагога в образовательном процессе, что требует кардинального 

изменения стратегии педагогического образования. 

Ключевые слова: педагогическое образование, системные изменения, 

традиционная и инновационная парадигма подготовки педагога. 

 

В эпоху глобальной конкуренции и высокой неопределенности 

будущего победителями оказываются те страны, которые делают 

основную ставку на самого человека, на максимальное развитие его 

потенциала, на способности людей делать жизнь лучше, развивать себя, 

культуру, отечество, планету в условиях быстрых и непредсказуемых 

изменений. Ключевую роль в этой новой повестке играет образование.  

Цель современного образования – всестороннее личностное развитие, 

подготовка каждого человека к успешной жизни и профессиональной 

деятельности  в высокотехнологичной социокультурной среде в условиях 

нарастающей сложности, системных изменений и неопределенности, 

появления новых видов человеческой деятельности.  

Сегодня, для развития образования, на повестку дня  выдвигаются 

следующие насущные вопросы: 

1)  Как превратить вызовы времени в новые возможности для 

развития школы? 

2) Какие образовательные технологии, подходы и практики будут 

эффективны в новой информационно-цифровой реальности? 

3) Как адаптировать федеральные программы к региональным и 

школьным условиям? 

4) Возможно ли перевести очные форматы образования в online без 

потерь? 

5)  Педагоги, с какими компетенциями необходимы для достижения 

цели образования? 
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6) Какие новые возможности и точки роста  для образовательной 

организации появляются в условиях системных изменений? 

Эти и другие вопросы образования волнуют не только 

педагогическую общественность, но и философов, психологов, 

социологов, культурологов, ученых и практиков область интересов  

которых, является образование. Цифровизация образования привела к 

изменению особенностей взаимодействия субъектов образовательных 

отношений, росту внимания к учителю, изменению его авторитета и 

социального статуса в системе общественных отношений. На передний 

план выходят не просто особенности технологизации образования, а те 

ценности и установки, которыми обладают педагоги в цифровую эпоху. 

В контексте указанных проблем особую актуальность приобретает 

проблема педагогического образования. Ценность педагога традиционно 

определялась его социальным статусом и авторитетом. Авторитет 

педагога, во-первых, определяется формальными показателями – 

образование, должность, опыт, личная культура, которые подтверждаются 

дипломами, аттестациями, рейтингами и пр. 

Во-вторых, это неформальные показатели – личностные качества, 

общая культура, жизненный опыт, мышление, компетентность, творчество, 

готовность передать это обучающимся. Соответственно, понимание того, 

что может передать обучающемуся педагог, и определяет отношение к 

нему. Авторитет учителя веками определялся багажом знаний и 

способностью передать их ученикам.  

Информационная революция, интернет создали условия, при 

которых традиционный авторитет учителя стал неуклонно меняться. 

Школа утрачивает статус единственного места, где можно получить 

знания, соответствующий социальный статус – аттестат, и где носителем 

знания является учитель. Сегодня учитель утратил монополию носителя 

знания. Знание является неотъемлемой частью современных социальных 

отношений, оно общедоступно и безгранично, в том числе с точки зрения 

доступности образовательных программ, самых разнообразных по 

содержанию. 

В  условиях системных изменений, что может дать учитель такого, 

что недоступно в интернете?  Интернет и социальные сети неизмеримо 

увеличили скорость социального взаимодействия между людьми, 

кардинально изменили соотношение личной и общественной жизни. Опыт 

старшего поколения сегодня во многом неактуален для молодежи, 

поскольку той жизни, где он может быть востребован, уже нет. Учителя 

сами испытывают дефицит опыта адаптации к жизни в стремительно 

меняющихся сетевых социальных условиях и восполняют его либо вместе, 
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либо с помощью своих учеников. Учитель во многом утратил не только 

роль исключительного носителя знаний, но и жизненного опыта, который 

обучающиеся могут получить самостоятельно. 

Сегодня мы наблюдаем процесс быстрой и необратимой 

трансформации традиционной школы, возможности социализации и 

образования которой не соответствуют запросам цифровой эпохи. Дети не 

получают необходимого культурного, жизненного и социального опыта, 

остаются неудовлетворенными ожидания общества. Фактически школа не 

только не готовит молодое поколение к жизни в современном мире, но и 

усугубляет разрыв между поколениями, системой образования и 

обществом (А.Кондаков). Как результат меняющейся образовательной 

деятельности в цифровой среде, происходит изменения отношения к 

учителю. 

При организации учебного процесса на современной цифровой 

образовательной платформе, учащийся, получив задание, может 

самостоятельно освоить материал по теме, если необходимо, 

проконсультироваться с учителем, проявляя учебную самостоятельность, 

формируя навыки самоорганизации деятельности – задавая вопросы, 

формулируя новые, нестандартные проблемы, выявляя пробелы в знаниях, 

саморефлексируя, контролируя результаты своей деятельности – создание 

нового знания. Эти задачи обучающийся решает во взаимодействии с 

одноклассниками и учителями, создавая новое, значимое для него знание. 

Образовательная деятельность направлена на совместное решение 

нестандартных задач, реализацию проектов и исследований в группах, где 

каждый выполняет свою роль. Эта деятельность носит значимый характер 

для всех участников. 

Таким образом, в такой образовательной ситуации учитель делает 

акцент на формировании и развитии личности обучающегося, его 

мышления, на его социализацию в цифровой образовательной среде в 

процессе активного учебного взаимодействия и совместной деятельности 

по созданию нового знания. Это и определяет его новый авторитет и 

социальный статус как профессионала, готовящего молодежь к активному 

участию в различных направлениях жизни и деятельности общества, в 

качестве самостоятельной, творческой, социально-активной личности, 

гибкой и адаптивной по отношению к изменениям внешнего мира. 

Учитель сегодня – это самостоятельная и творчески мыслящая личность с 

опытом разнообразной деятельности. 

Современный выпускник вуза - педагог должен обладать: 

 - аналитическим и инновационным мышлением; 

 - восприимчивостью к новому и легкая обучаемость; 
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 - креативностью, оригинальностью и инициативностью; 

 - критическим мышлением и навыками системного анализа; 

 - способностью к комплексному решению проблем; 

 - лидерскими качествами и социальным влиянием; 

 -эмоциональный интеллект. 

«Решение кадрового вопроса в условиях формирования цифровой 

экономики подразумевает не только подготовку специалистов в области 

информационных технологий. Уже сегодня цифровая составляющая 

интегрирована в базовые процессы самых разных секторов — 

от промышленности до медицины, — отмечает Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации Михаил Котюков. — Рынок 

технологий быстро меняется, и университетам необходимо не просто 

учитывать эти изменения, а предсказывать их. Развитие образовательных 

программ должно идти с учетом глобальных вызовов времени. 

Мы не можем игнорировать эти вызовы, нужно искать самые современные 

практики для того, чтобы давать на них ответы». 

Мышление, интеллект, личность человека, компетенции создания 

нового знания не возникают сами по себе. Это невозможно без педагога, 

вне коллектива, где каждый имеет возможность продемонстрировать свои 

способности, презентовать результаты деятельности, получить оценку 

своего труда и значимости созданного знания. 

Сегодня человечество с удовольствием пользуется плодами 

прогресса — информационной доступностью, цифровыми сервисами 

и услугами, неограниченными коммуникационными возможностями, 

одновременно испытывая очевидную тревогу при виде изменений, 

которые несет с собой глобальная цифровизация, требуя ограничить 

ее распространение, но и принимая в штыки любую инициативу 

регуляторов. Тем не менее, подобная реакция общества на глобальные 

перемены, происходящие во всех сферах жизни, — естественна и, более 

того, единственно возможна. Однако ровно таким же естественным 

процессом является широкое внедрение цифровых образовательных 

инструментов — не по чьей-то злой воле, а потому что мир изменился. 

Новый мир ставит перед социумом и государством новые вызовы 

и требует адекватных ответов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности дополнительного 

профессионального обучения взрослых в новых условиях - «креативных индустрий», 

типы «креативных пространств» и перспективы их применения в дополнительном 

профессиональном обучении взрослого населения, участие вузов в развитии 

креативных индустрий. 

Ключевые слова: креативная индустрия, образовательное пространство, 

продуктивное обучение, коворкинг-пространство, дополнительное профессиональное 

обучение взрослого населения. 

 

Помимо формального образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ, в последнее время приобретает актуальность 

неформальное и информальное образование, реализуемое в рамках 

современной городской среды. В условиях роста мегаполисов, 

современных тенденций процесса становления «образовательного 

пространства», город часто стал представляться и исследоваться как 

фабрика знаний.  

По мнению Р.Ю.Прозорова, «в стадиальном отношении в структуре 

образовательного пространства можно выделить три основных периода: 

дотрудовой, трудовой, пострудовой. Каждой стадии соответствуют свои 

институты, которые формируют систему общественных отношений, 

обуславливают доминирующую социальную систему поведения. Так, 

дотрудовая стадия в городском пространстве охватывает период от 

рождения до начала трудовой активности – раннее детство и период 

школьного обучения. Соответствующие периоду институты: семья и 

образовательные учреждения. Трудовая стадия охватывает зрелый период 

жизни человека – ее активная часть. Социокультурные институты: 
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профессиональные и трудовые сообщества, неформальные группы, 

коллективы «по интересам». Посттрудовая стадия включает пенсионный 

возраст» [1]. Исходя из идеи обучения в течение всей жизни, на 

пострудовой стадии одним из основных социокультурных институтов 

должны выступать образовательные организации, реализующие 

дополнительные профессиональные программы для старшего поколения 

или так называемого третьего возраста. При этом обучение должно быть 

не только формальным. 

Как отмечает Л.Л. Литвиненко, «образование перестает быть 

прерогативой только формальных институтов», оно «перетекает» из них в 

социокультурную среду: вместе с «экспансией» образования в общество 

образовательный статус приобретают формы образования, ранее 

«растворенные» в различных сферах социальной жизни [2]. 

Если рассматривать город с точки зрения педагогики, то, как 

отмечает Т.А. Чичканова, «педагогический потенциал города тем 

значительнее, чем полнее осуществляется реализация его возможностей 

через содержание, формы и методы образовательной деятельности, 

событийности. В этом контексте возможен процесс создания креативных 

«островков» среды, периодического воспроизводства желаемых 

«эталонов», чтобы не потерять образцы, передать (даже без претензии на 

тиражирование, хотя бы только передать) в пространстве и времени» [3]. 

Реализация педагогического потенциала городского пространства 

представлена в нескольких мировых практиках, в том числе в идее 

продуктивного обучения («Город как школа» (Нью-Йорк, 1990 г., Бурятия 

2010 г.), европейский Институт продуктивного обучения (1991 г.), 

«Образовательный город – Иерусалим» (2003 г.) и др.).  

Следует отметить, что перечисленные практики, в основном, 

направлены на образование детей и молодого поколения в рамках 

городского пространства. Что касается практик дополнительного 

образования, и в первую очередь, профессионального, взрослого населения 

в рамках городского пространства, то в научной литературе они 

представлены в меньшей степени и, в основном, в исследованиях 

проблематики креативных индустрий и формирования программ их 

поддержки. 

Термин «творческие индустрии» (creativeindustries) впервые был 

сформулирован в 1998 году в документе по картированию творческих 

индустрий Департамента культуры, медиа и спорта правительства 

Великобритании: «Творческие индустрии – это деятельность, в основе 

которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и 

которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и 
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рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной 

собственности». И с начала ХХI века практически во всех экономически 

развитых странах начался новый период развития творческих индустрий, в 

котором они выступают уже ключевым сектором новой экономики – 

креативной. 

По мнению Емельяновой О.Я., Шершень И.В. роль инициатора 

творческих инициатив в регионах должны принять на себя 

образовательные учреждения, являющиеся региональными 

ресурсообразующими организациями [4]. Именно крупные вузы обладают 

возможностями научно-исследовательских центров и социальных 

кампаний, реализующих общественно значимые проекты, в том числе 

образовательные. Направлениями деятельности вузов могут стать развитие 

творческого предпринимательства, подготовка профессиональных кадров 

в сфере управления проектами различных профилей. На базе 

университетских библиотек целесообразно организовать медиацентры, 

представляющие собой многофункциональное пространство для 

реализации образовательных, просветительских, досуговых и творческих 

проектов и программ, открытые площадки для независимых креативных 

инициатив, проектов и творческих групп. Для представителей третьего 

поколения можно организовать обучение компьютерным 

информационным технологиям, иностранным языкам и творческие клубы.  

Некоторые специалисты считают, что креативный кластер может 

существовать в рамках одного территориального пространства, которое 

может принимать форму как целого городского квартала, так и быть 

представлен в виде обособленного здания, в котором размещаются 

креативные индустрии в виде малых предприятий и микро-предприятия, 

которые производят творческие продукты и услуги. 

Креативные пространства становятся площадками для 

разнообразных событий (культурных, образовательных), способствуют 

формированию новых образовательных и культурных продуктов 

территории. Креативные кластеры предлагают общеразвивающие 

программы для детей и взрослых. Отличительными особенностями 

являются программы, направленные на обучение ремеслу, дизайну, фото-, 

видео- и киноискусству. В качестве просветительской работы проводятся 

лекции, семинары, тренинги и встречи с представителями творческих 

профессий. 

Одним из типов креативного пространства является коворкинг-

пространство, представляющее собой большое просторное помещение, 

разделенное на несколько зон: зона работы, зона мероприятий, 

переговорная, релакс-зона и кухня. Основными функциями коворкинг-
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пространства являются работа, учеба, обмен опытом, потребление и 

саморазвитие. Данная форма представляет собой особую форму 

организации работы людей, которые в одно время и в одном месте 

объединяют свои усилия для решения поставленных задач (деловые, 

обучающие, просветительские проекты). Основная целевая аудитория: 

фрилансеры, удаленные сотрудники, студенты, начинающие 

предприниматели, руководители проектов на аутсорсинге и люди, 

работающие на себя [5]. 

Креативные пространства на территории России в большей степени 

развиты в мегаполисах, в частности, в Санкт-Петербурге и Москве. 

Примеры креативных пространств есть и на территории г. Саратова. 

Например, коворкинг-пространство «Рабочее место», расположенное 

по улице Мичурина в самом центре города Саратова, открылось одним из 

первых в 2017 году. В качестве его официального владельца выступает 

предприниматель из Саратова по имени Леван Ткебучава. Наряду с 

коворкинговым центром поблизости располагается студия тату, кофейня, 

продакшн-организация, барбершоп, кафетерий, бар, площадка для танцев. 

Особую востребованность данный коворкинг имеет среди 

специалистов IT-сферы, переводчиков, общающихся с заказчиками из-за 

рубежа, архитекторов. Приходят сюда и предприниматели, стартаперы, 

фрилансеры, свободные художники. Многие посетители приходят сюда 

командами и работают в коллективе, разрабатывая новые проекты или 

выполняя заказы.  

Вместе с тем, можно отметить, что в Саратове реализация 

классической модели бизнеса в данном направлении пока мало 

востребована. Ранее в Саратове по аналогичному принципу было запущено 

еще два коворкинга – «Коммуна» и «Евро-Сити». Действовали центр 

«Сработаемся», ресурсный центр «Куб». Но в 2017 году они закрылись. 

Наиболее жизнеспособным для саратовских реалий оказался центр, 

оборудованный под мастерскую, «Седов и КО», расположенный по ул. 

Чернышевского. В нем предлагаются в аренду рабочие места, оснащенные 

необходимым столярным оборудованием и качественным инструментом 

[6]. 

Креативная индустрия имеет огромный социально-экономический 

потенциал для развития территорий. Отрасли креативной индустрии 

обеспечивают приемлемые формы занятости не только для молодежи, но и 

взрослого населения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяют находить дополнительные резервы для развития сельских 

территорий, моногородов. 
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Экономический рост отраслей креативной индустрии зависит от 

людей, формирующих креативный класс. Производство креативного 

контента для создания широкого ассортимента потребительских товаров (с 

высокой добавленной стоимостью) в России затруднено по ряду причин, в 

том числе и по причине отсутствия единства системы обучения и 

повышения квалификации и подготовки кадров отраслевых специалистов 

для креативной индустрии (включая брендирование, маркетинговые 

технологии, дизайн, лицензирование объектов интеллектуального права и 

пр.). 

Учитывая, что креативная индустрия, в нашей стране, не является 

четко определенным видом экономической деятельности, как во многих 

развитых странах, образовательные инициативы в отношении 

согласованной государственной политики и межведомственных действий 

отсутствуют. В то же время растущая роль креативной индустрии в мире 

ставит перед системой образования новые задачи и требует не только 

обновления программ, методических инструментов, оснащения, но и 

обновления законодательной базы, касающейся прежде всего 

профессионального образования [7]. Эти же изменения должны коснуться 

и системы дополнительного профессионального  образования в части 

обучения старшего поколения в рамках непрерывного саморазвития 

личности.  
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Аннотация. Статья посвящена эмоциональному взаимодействию подростка в 

изменяющейся социальной ситуации. Рассмотрены факторы, влияющие на 

эмоциональное состояние подростка, возможные последствия. 

Ключевые слова: эмоциональное взаимодействие, социум, развитие, факторы, 

риски, личность, причины. 
 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по всему миру, 

вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 

обязывает каждого человека соблюдать новые для него условия и 

соответствовать требованиям современного социума. Особенно 

уязвимыми в этих условиях становятся подростки. Именно в этот период 

жизни подростку необходимо стать частью общества, у него возникает 

развитие самосознания, проявление чувства взрослости, группирование со 

сверстниками, конформизм, стремление самоутвердиться, названные 

параметры подросткового возраста и вынуждают назвать его «трудным». 

В наши дни поколение детей, относимых к подростковому возрасту, 

разительно отличается от своих предшественников. Отличительной чертой 

«нового» поколения является свободный доступ к сети Internet, влекущий 

за собой, как правило, и возможные риски виртуального мира. Назовем 

некоторые из них, которые могут иметь более пагубные последствия:  

1. Сильная интернет-зависимость. Даже незначительный перерыв 

в потоке информации приводит подростков в состояние замешательства, 

дискомфорта и скуки. 

2. Клиповое мышление как своеобразная защита от ежедневной 

информационной перегрузки. Распыление внимания на несколько 

источников позволяет подростку поверхностно и быстро выхватывать 

интересующую его, однако, неглубокую суть вещей. Такой фрагментарный 

взгляд на окружающую действительность формируется постепенно и 

приводит к нарушению в построении образа общей картины 

происходящего. Особую роль в этом процессе играет всевозрастающая 
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неспособность долго концентрироваться на каком-либо конкретном 

вопросе. 

3. Прагматизм и практичность. Дети цифрового поколения 

отличаются желанием заниматься именно тем, что пригодится в жизни, 

игнорируя бесперспективные, на их взгляд, направления. 

4. Смешение виртуального и реального миров. Жизнь, 

проводимая перед экраном компьютера, накладывает отпечаток на 

реальную жизнь подростка, что нередко приводит к трудностям в 

построении отношений, неумению и незнанию элементарных вещей в 

мире действительном.  

5. Информационные риски. Отсутствие возрастного табу и 

родительского контроля несет в себе опасность погружения в 

ненадлежащую мусорную информацию, которая отрицательно сказывается 

на психике ребенка. 

Реалии наших дней, вынужденный переход на онлайн-образование  

для обучающихся среднего школьного и старшего возраста, а также 

обучающихся СПОУ, «оправданная» вовлеченность в интернет-

пространство и уменьшение коммуникаций в реальной жизни, могут 

привести к необратимым последствиям. А именно, нарушениям развития 

эмоциональной сферы, сигналы которой при дистанционном или заочном 

общении отступают далеко на второй план. Сфокусировав свое внимание 

на внешний объект, что-то «важное», подросток забывает о своем 

«внутреннем мире», о мире его переживаний, о своем эмоциональном 

состоянии, которое «в реалиях» цифрового пространства и обедняется.  

Дадим определение понятию «эмоция». По трактовке Анохина П.К. 

эмоции – это «физиологические состояния организма, имеющие ярко 

выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды 

чувствований и переживаний человека – от глубоко травмирующих 

страданий до высоких форм радости и социального жизнеощущения» [1].  

То есть эмоция - сформированная субъективная реакция организма в 

ответ на значимый раздражитель, обусловленная мотивом и потребностью 

индивида. Эта реакция может выражаться в виде внутренних переживаний, 

а также внешних мимических и телесных проявлений.  

В наши дни главным «раздражителем» для подростка является 

дистанционный формат обучения. В марте 2020 года в образовании РФ 

произошли вынужденные значительные перемены, образовательный 

процесс стал целиком осуществляться в «удаленном» режиме. 18 ноября 

2020 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации состоялось слушание законопроекта № 957354-7 (закон о 

дистанционном образовании). Проект федерального закона № 957354-7 «О 
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внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения полномочий по 

установлению порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». Таким образом, удаленная форма обучения 

будет оправдана на законодательной основе.  

Вследствие такой формы обучения очевидны трудности 

эмоционального взаимодействия старшего и младшего поколений, в 

данном случае - подростка и педагога.  

По итогам конца 2019-2020 уч.года известно, что «новый формат» 

обучения с обязательным применением информационных технологий 

имеет ряд негативных тенденций. В предлагаемой работе опишем 

очевидный факт «эмоционального опустошения» среди обучающихся.     

Данным положением обусловлена необходимость проводимого 

исследования. Для социологического опроса среди обучающихся 

«Энгельсского механико-технологического техникума» была выбрана 

методика В.В. Бойко «Методика диагностики помех в установлении 

эмоциональных контактов». Предлагаемая к анализу методика направлена 

на выявление уровня эмоциональной эффективности в общении и 

выявление барьеров эмоционального характера, обнаружение типа 

эмоциональных помех в деловом и межличностном общении. Среди 

эмоциональных барьеров В.В. Бойко выделяет пять подгрупп: неумение 

управлять эмоциями, неадекватное проявление эмоций, неразвитость 

эмоций, доминирование негативных эмоций, нежелание сближаться с 

людьми на эмоциональной основе. 

 Респондентами исследования стали студенты следующих учебных 

групп: 103ТО (19 чел), 104ТО (22 чел), 201ТМС (21 чел), 205СП (18 чел) и 

27П (12 чел) – всего 92 студента (12 человек из них – девушки).  
Обратимся к результатам социологического опроса. Цель 

исследования - выяснить уровень эмоциональной эффективности в 

повседневном общении. Социологический опрос был проведен в форме 

анонимного анкетирования; обучающимся были предложены 25 

утверждений, на которые они отвечали «да», если это утверждение 

действительно для них, или «нет», если оно к ним не относится. 

Результаты диагностики обрабатываются по ключу. Результаты 

исследования позволяют посмотреть как конкретные проблемы в 

установлении эмоциональных контактов, так и общий уровень социальной 

адаптации, успешности в установлении социальных контактов. Чем 

больше баллов, тем очевиднее наличие эмоциональных помех в общении.  
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По итогам социологического опроса выяснилось следующее 

максимальное количество баллов: 

Респонденты, набравшие максимальный балл: 

6-8 баллов, являются обучающимися 1-го курса, имеют лишь 

некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении; 

9-12 баллов – эмоции «на каждый день» в некоторой степени 

осложняют взаимодействие с партнерами, неадекватное проявляет эмоции, 

возможно нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе 

(студенты 1 и 2 курсов); 

13 баллов и больше – эмоции мешают устанавливать контакты, 

общению с людьми, возможно, испытуемый подвержен каким-либо 

дезорганизующим реакциям или состояниям, не умеет управлять 

эмоциями, наблюдается доминирование негативных эмоций, (студенты 2 

курса). 

Приведенная диаграмма наглядно демонстрирует процент 

респондентов с выявленными «эмоциональными помехами» (52 человека 

из 92): 

Значимость возникших «помех» у испытуемого определяют по 

вопросам, где набрано 3 и более баллов. Например, большинство 

респондентов положительно ответили на следующие вопросы: «Обычно в 

трудной ситуации мне трудно быть раскованным» (68 человек), «при 

выражении эмоциональной поддержке собеседник этого не чувствует» (57 

человек), «часто в общении я продолжаю думать о чем-то своем» 

(71 человек), «я несколько эмоционально скован» (23 человека), «мне 

затруднительно смотреть в глаза собеседнику» (56 человек). Как 

показывают результаты исследования многие его участники испытывают 

не только затруднения в установлении социального контакта, но и не 

развивают в себе качества личности, необходимые для гармоничного 

взаимодействия в социуме (сострадание, отзывчивость, умение заметить 

изменения в настроении, эмпатически выслушать), не умеют управлять 

собственными эмоциями, вследствие чего не обращают внимание на 

внутренние эмоциональные переживания).  

Известно, что осознание эмоций, управление ими, развитие эмпатии 

является базой для формирования эмоциональной компетентности 

ребенка. Применение методов развития эмоциональной сферы подростков 

как традиционных (чтение, музыка, общение с животными и т.д.), так и 

инновационных (например, дневник эмоций) призвано сформировать у 

ребенка общие представления о закономерностях функционирования 

эмоциональной сферы и обеспечить конкретными инструментами для 

осознания и управления эмоциональными порывами.  
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Отметим, что пассивное пользование интернетом в целях 

развлечения оказывает положительное влияние  на развитие 

эмоциональной сферы - это заблуждение. Напротив, чем больше ребенок 

проводит времени в интернет-пространстве, там сложнее ему 

переключиться на свой внутренний мир, осмыслить происходящие 

эмоциональные процессы. А «новый дистанционный формат» обучения в 

настоящее время является неотъемлемой частью жизни современного 

подростка. С одной стороны, это твердый шаг «вперед», позволяющий 

«идти в ногу со временем», с другой – катализатор, способный изменить 

сознание подростка, сформировать «ложные» ценностные ориентации, 

«опустошить его эмоциональное состояние», который может привести к 

необратимым последствиям. Задача педагога (родителя) в современной 

социальной ситуации мотивировать подростков к реальной деятельности, 

способствовать развитию их эмоциональной сферы, что позволит создать 

необходимую базу для постепенного перехода подростка от 

эмоциональной незрелости к эмоциональной компетентности. 
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Аннотация. В статье раскрыты социально-психологические условия 

формирования «Взрослых» качеств личности обучающихся. Делается вывод о том, что 

эффективная педагогическая стратегия для развития этих качеств – это 

трансформирование взаимодействия педагогов с обучающимися с модели «Родитель–

Ребенок» на модель взаимодействия «Взрослый–Взрослый». 

Ключевые слова: «Взрослые» качества личности, качества «Негативного 

Ребенка», взаимодействия «Родитель–Ребенок» и «ВзрослыйВзрослый». 

 
«…качественная социализация,  

нормальное вхождение и жизнь в обществе возможны  

только по факту «субъект-субъектных» отношений»  
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Свердловской области 

 

Сегодня российская система образования поставлена перед 

необходимостью решения сложной задачи: с одной стороны, сохранения 

фундаментального характера обучения, гарантированного Конституцией, а 

с другой, осознанной трансформации форм и методов обучения, освоение 

новейших информационных технологий и поиск новых педагогических 

решений. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года развитие воспитания в системе 

образования предполагает обновление содержания воспитания, 

внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов [ 9 ]. 

Затянувшийся кризис образования явно указывает на 

недостаточность модернизационных усилий только на внешней стороне 

педагогической деятельности (введение ФГОС, ВПР, системы тестовых 

экзаменов, сетевые, дистанционные формы обучения и т.д.). Все более 

актуальной задачей становится повышение профессионального внимания к 

внутренним социально-психологическим процессам, прежде всего, к 

качеству межличностного взаимодействия между субъектами образования. 

Сегодня, по мнению большинства экспертов, наиболее 

востребованной становится парадигма открытого развивающего 

образования [8, 9], которое обеспечивает развитие у обучающихся 

фундаментальных и актуальных для современного общества человеческих 

способностей и личностных качеств. 

Соответственно, стратегическая задача современной российской 

школы, учреждений СПО и ВУЗов - развивать «сквозные» качества 

личности обучающихся, позволяющие им эффективно решать 

разнообразные задачи, возникающие в актуальных для них учебных, 

профессиональных и жизненных ситуациях. Исходя из собственного 

профессионального опыта и по мнению многих исследователей [ 2, 3, 7, 9 

], это такие качества как:  

2) Ответственное отношение к своему поведению, к своим 

выборам и к своей жизни в целом. 

3) Самостоятельность, автономность, независимость. 

4) Позитивное безусловно-ценностное отношение к себе. 
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5) Высокий уровень осознанности, рефлексивности (способности 

к адекватному отражению внешней и внутренней реальности). 

6) Целостность (принятие своих «теневых» сторон), 

конгруэнтность (непротиворечивость) и ощущение своей идентичности, 

«Самости». 

7) Способность проявлять «заботу о себе» в целях полноты 

реализации собственной личностной уникальности. 

8) Высокий уровень развития эмоционального интеллекта. 

9) Интегративная личностная характеристика «hardiness» 

(смелый, дерзающий, стойкий), обеспечивающая наличие высоких 

резервов сопротивления стрессу («неуязвимость»). 

10) Способность к избирательной аутентичной близости с Другим. 

11) Способность эмпатически оказать помощь, поддержку 

Другому и принять такую помощь, поддержку извне. 

Только на базе этих фундаментальных личностных качеств 

возможно формирование и развитие эффективных прикладных 

личностных навыков, так называемых «soft skills», значимость которых, по 

мнению экспертов [ 1 ], в ближайшие 15-20 лет безусловно многократно 

возрастет.  

Успешное формирование нравственных качеств личности, таких как, 

человеколюбие, доброта, терпимость (толерантность), тактичность, 

благодарность, следование моральным нормам, также возможно лишь на 

основе (в параллели) развития этих фундаментальных качеств. 

Важная тема современного образования – патриотическое 

воспитание, безусловно, тоже имеет определенные личностные основания. 

Вряд ли может полюбить свой родной край, свою Родину подросток, 

обесценивающий себя. 

С позиции транзактного анализа [ 4, 11 ] в представленных десяти 

личностных качествах можно легко и отчетливо увидеть позицию 

(состояние) «Взрослого».  

Согласно модели транзактного анализа, личность (эго) человека, - 

это система, состоящая из трех частей: «Родитель», «Взрослый», «Дитя» 

(«Ребенок») - модель «Р-В-Д». Эго-состояние - это набор поведенческих, 

мыслительных и эмоциональных стереотипов, которыми человек 

реагирует на все события своей жизни. В каждый момент времени любой 

человек находится в одном из этих трех эго-состояний, которые не имеют 

никакого отношения к возрасту в привычном смысле этого слова.  

«Родитель» - это контроль, запреты, идеальные требования, догмы, 

санкции, забота, могущество. Это повелевающая часть личности. 

«Родитель» — это собрание норм и постулатов, которые человек 
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воспринимает в детском возрасте и которые сохраняет потом в течение 

всей жизни. Различают две формы проявления «Родителя»: «Заботящийся» 

(любовь, поддержка, ласка, опека и т.п.) и «Критикующий» (запреты, 

критика, «жесткие советы», санкции, «наезды», негативные оценки и т.п.). 

Качества «Критикующего Родителя»: требовательность, консерватизм, 

ригидность, категоричность суждений, жесткая ориентация на правила, 

нормы, стереотипы. Основная эмоция – критикующий гнев. Главный тип 

коммуникации - «Ты-высказывание». 

«Дитя» («Ребенок») – это аффективные комплексы, связанные с 

ранними впечатлениями и переживаниями. Две формы проявления: 

«Свободный» (позитивный) и «Адаптивный» Ребенок» (негативный, 

нередко в нашей культуре воспитания - «раненый»). Периодическое 

пребывание в состоянии «Свободного Ребенка» (любопытство, 

спонтанность, творчество, игра) является важным условием сохранения 

физического и психического здоровья.  

Базовые характеристики позиции «Негативный Ребенок» - 

безответственность, зависимость, эмоциональная неустойчивость, 

склонность к фантазированию, склонность переживать такие «детские» 

чувства, как вина, обида, повышенная тревога, страхи, неуверенность, 

растерянность, беспомощность, отчаяние и т.п. 

«Взрослый» - это адекватное восприятие внешней и внутренней 

реальности, чувство ответственности за свой выбор и за свои ошибки 

(отличие от чувства вины), компетентность, эмоциональная устойчивость, 

независимость, гибкость. «Взрослый» живет на основе опыта, а не 

фантазий (важное отличие от «Ребенка»). «Взрослый» - это способность 

находить компромиссы и альтернативные варианты в любых жизненных 

ситуациях («бойцовские» качества личности). С состоянием «Взрослого» 

напрямую связано понятие «неуязвимая личность». Ресурсность, 

стрессоустойчивость «Взрослой» части основывается на безусловном 

восприятии себя как уникальной позитивной ценности. Главный тип 

коммуникации - «Я-высказывание». 

Напомним, что целью транзактного анализа является достижение 

человеком независимости и автономии, принятие ответственности, 

владение собой, самостоятельное определение своей судьбы, 

включенность в настоящее [7]. 

Итак, «Взрослые» качества личности – это ответственность, 

автономность, реалистичность восприятия, компетентность, гибкость, 

эмоциональная уравновешенность, ресурсность, «неуязвимость», «Забота» 

о себе, способность к равноправным, открытым (без манипуляций) 

отношениям с Другим. 
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Необходимо отметить, что вышеперечисленные характеристики 

«Взрослой» части личности во многом перекликаются с понятием 

«психологическая зрелость личности» в отечественной психологии                

(В.И. Слободчиков, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.Г. 

Асмолов, Л.И. Божович, Б.С. Братусь,  Д.А. Леонтьев, С.К. Нартова-

Бочавер) и в экзистенциально-гуманистической психологии (К. Роджерс, 

А. Маслоу, Ф. Перлз, Э. Фромм).  

Для современной педагогической практики важно то, что данный 

набор «Взрослых» личностных качеств во многом совпадает с требования 

общества, предъявляемые сегодня к качеству современного образования. 

Эти требования отражены и зафиксированы в Федеральных 

государственных образовательных стандартах («портрет выпускника»).  

Чем модель «Р-В-Д» может быть полезна для педагогической 

практики?   

Взаимодействие в транзактном анализе обычно иллюстрируют в 

виде структурной диаграммы, где векторами обозначаются сообщения, 

которыми обмениваются участники взаимодействия: 

   
Рис. 1. 

Соответственно, они бывают: 

 параллельными – устойчивыми во времени (стабильными); 

 пересекающимися – неустойчивыми во времени 

(конфликтогенными). 

Основная форма взаимодействия «Родителя» и «Ребенка» - это 

манипулирование [ 11 ]. Важно помнить о том, что любое взаимодействие, 

в том числе и обращение «Родителя» к «Ребенку» происходит в большей 

степени по невербальному каналу передачи информации (поза, взгляд, 

мимика, интонация и т.д.), чем по вербальному (слова).  

Взаимодействие педагога с обучающимся с позиции «Критикующий 

Родитель» автоматически актуализирует и поддерживает у последнего 

позицию «Негативного Ребенка» (параллельная транзакция). Особенно это 

легко происходит, если эта позиция у обучающегося уже привычная. 

Актуализация «Негативного Ребенка» имеет определенные негативные 

последствия: чувство вины, безответственность, зависимое поведение 
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обучающегося, повышенная эмоциональность, «детские» реакции в 

поведении, отсутствие осознанности, критичности, примитивные 

защитные механизмы и т.п. 

Педагог в позиции «Критикующий Родитель» (по сути, 

«Карающий»), используя жесткое манипулирование, чаще всего через 

чувства вины и стыда, по сути, актуализирует, «провоцирует» 

обесценивание обучающегося. В отличие от этого, «Взрослая» критика в 

формате спокойного информирования актуализирует у партнера по 

общению не вину и стыд, а чувство ответственности «Взрослой» позиции. 

Такие чувства, как вина и стыд, актуализируют негативную базовую 

установку «Я–плохой», которая включает мощные механизмы 

обесценивания, приводит к нарушению безусловности личностной 

ценности. Разрушительное действие обесценивания со стороны педагога в 

современных педагогических реалиях часто оборачивается агрессивным 

поведением обучающегося, которое носит реверсивный, защитный 

характер. 

Здесь необходимо отметить, что ухудшение в нашей стране 

социально-экономических условий жизни, стрессогенность этих условий у 

большинства населения, в том числе подростков и молодежи, эпидемия 

коронавируса закономерно ведет к увеличению проявлений механизмов 

психологических защит личности. Причем, чем хуже внешние условия, 

тем выше риск негативных и сильных эмоциональных переживаний. 

Соответственно, психологические защиты становятся все более 

примитивными, - «Взрослая» часть личности «уходит в тень», а на 

внутренней сцене личности начинает все больше доминировать негативная 

часть «Внутреннего Ребенка», - «Ребенка» защищающегося, «раненого», 

беспомощного, уходящего все более в инфантильное, фантазийное 

пространство. 

Принимая во внимание данную ситуацию, актуальность 

обсуждаемых вопросов педагогической практики существенно возрастает. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогов с обучающимися в 

формате «Родитель» – «Ребенок» является очень устойчивым по 

нескольким причинам: 

1. данное взаимодействие – основа отношений в детском возрасте 

каждого человека; 

2. позиция «Критикующий Родитель» для большинства 

российских педагогов гораздо более привычна, безопасна; выполняет 

защитную функцию; 

3. наличие в опыте большинства педагогов-женщин социального 

опыта материнства психологически «закрепляет» позицию «Родитель»; 
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4. высокие риски эмоционального выгорания у российских 

педагогов; 

5. позиция государства по отношению к образованию сегодня все 

более приобретает формат трансакции «Критикующий Родитель» - 

«Негативный Ребенок» (обилие жесткой регламентации – стандартов, 

инструкций, планов, приказов, указаний, отчетности и угроза наказания за 

их неисполнение), что бессознательно оборачивается позицией 

«Критикующий Родитель» образовательных организаций и педагогов по 

отношению к обучающимся. 

Таким образом, важным для современной педагогической практики в 

этой модели является следующее: актуализация и развитие «Взрослой» 

позиции обучающегося («Взрослых» качеств личности) возможно при 

условии, что педагоги и вся система в целом находятся во взаимодействии 

с ним в позиции «Взрослый». В этом случае, даже если обучающийся 

находится в позиции «Ребенка» или «Родителя», он будет «вынужден» 

сменить ее на «Взрослую». Для таких изменений, конечно, требуется 

время, терпение и педагогическая настойчивость и, если эти факторы у 

педагога в дефиците, то взаимодействие легко возвращается к более 

привычной «параллели» «Родитель» - «Ребенок».  

Отношения «Взрослый–Взрослый» – это диалог, равноправное 

взаимодействие, ценностное принятие и поддержка Другого со всеми его 

достоинствами и недостатками. Такой диалог - это взаимодействие без 

манипулирования, с прозрачным, «контрактным» разделение 

ответственности. 

В представленной модели актуализации и развития «Взрослой» 

части личности можно увидеть определенные параллели с идеями 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Проявление педагогом 

«Взрослости» в своем поведении по отношению к обучающемуся 

«позволяет» последнему интериоризировать эти качества и способности, 

«переносить» их во внутренний план: «Взросление» совершается в среде 

«Взрослых». Определяющим условием успешности этого процесса 

является ценностная установка педагога по отношению к обучающемуся: 

«Кто он для меня?» «Субъект или объект?» «Принимаю я его позитивно, 

равнодушен или отвергаю, обесцениваю его?» 

Таким образом, психологическая позиция отдельного педагога и в 

целом всей педагогической системы по отношению к обучающемуся 

напрямую влияют на успешность актуализации и развития его «Взрослой» 

структуры. Важнейшими задачами профессиональной деятельности 

педагога является осознание и управление данными позициями. 

Воспитание, как и любое личностное взаимодействие, имеет «Встречный» 
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характер, однако ответственность и возможность влиять на результаты 

этой Встречи у ее участников все-таки разные. 

Итак, эффективная педагогическая стратегия для актуализации и 

развития у обучающихся «Взрослых» качеств личности – это постепенное 

трансформирование взаимодействия педагогов с обучающимися с модели 

«Родитель» – «Ребенок» на модель взаимодействия «Взрослый» - 

«Взрослый». 

Соответственно этой стратегии, с 2014 года В Свердловской области 

реализуется образовательный проект «Время Взрослеть», в рамках 

которого для педагогов общеобразовательных школ и профессиональных 

образовательных организаций и для родителей обучающихся проводятся 

практико-ориентированные семинары «Психолого-педагогические условия 

и технологии формирования Взрослых качеств личности». 
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Аннотация. В статье представлена информация о способе развития творческих 

способностей учеников старших классов через систему разноуровневых ситуационных 

и контекстных задач. Представлено описание применения системы таких 

разноуровневых задач на практике. 

Ключевые слова: творческие способности, творческие задачи, ситуационные 

задачи, контекстные задачи, разноуровневые ситуационные задачи, разноуровневые 

контекстные задачи. 

 

 Для современного общества характерна острая потребность в людях, 

которые могут творчески подходить к любым изменениям, способны 

успешно решать существующие проблемы нестандартными способами. 

Эта потребность объясняется существованием проблемы, связанной с 

развитием творческих способностей.  

Необходимость развития творческих способностей учащихся в 

процессе обучения отмечена в государственных документах. Например, в 

Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года", а также в Комплексе мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 

2015 - 2020 годы, подчеркнута значимость организации процесса обучения 

с учетом интересов и склонностей учащихся к творческой деятельности, 

при развитии их творческих способностей. Кроме того, в федеральном 

государственном образовательном стандарте указывается, что развитие 

творческих способностей обучающихся является одной из наиболее 

важных целей образования. 

Следует отметить, что для эффективного развития творческих 

способностей учащихся, традиционные тип обучения не подходит. Это 

связано со значительными различиями между традиционным и творческим 

типами обучения. Отличия в этих типах обучения были рассмотрены в 

работах Т.А. Барышевой и Ю.А. Жигалова. 

Особое внимание мы хотим уделить тому, что при использовании 

традиционного обучения информация предоставляется ученикам в готовом 
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виде. Это является причиной того, что обучающимся становится тяжелее 

выдвигать собственные идеи и высказывать свои мысли относительно 

приобретаемой информации. Кроме того, готовая информация тяжелее 

усваивается учениками. В то время как при творческом типе обучения 

информация добывается учащимися самостоятельно, что позволяет им 

давать оценку этой информации и выдвигать собственные идеи в процессе 

обучения. 

Для того, чтобы у учеников была возможности самостоятельно 

искать и анализировать информацию, а также предлагать свои идеи в 

процессе обучения, необходимо использовать творческие задачи, к 

которым можно отнести ситуационные и контекстные. 

Проведя анализ учебно-методических комплексов по химии, мы 

пришли к выводу, что в учебниках по химии авторы представляют 

вниманию учеников недостаточное количество ситуационных и 

контекстных задач, необходимых для развития вышеперечисленных 

психических процессов и навыков. Кроме того, эти задачи являются 

одинаковыми по уровню сложности. Учитывая, что в одном классе могут 

находится ученики, обладающие разным уровнем развития творческих 

способностей, мы решили разработать дополнительные ситуационные и 

контекстные задачи, различающиеся по уровням сложности. Применяя эти 

задачи совместно с заданиями, содержащимися в учебнике, ученик сможет 

развивать все параметры, являющиеся составляющими творческих 

способностей. 

Приведем характеристику содержания ситуационных и контекстных 

задач для каждого из трех уровней сложности. 

К ситуационным задачам первого уровня сложности следует отнести 

такие задачи, которые имеют частично творческий характер. Они 

направлены на определение степени обученности учеников по конкретной 

теме. Следует обратить внимание на то, что содержание таких задач 

ограничено требованиями образовательного стандарта. Это позволяет при 

их составлении трансформировать текст учебного пособия. При этом к 

таким задачам ключевыми будут вопросы: «кто? что?». Для решения задач 

этого уровня достаточно обладать знаниями по одному конкретному 

теоретическому факту, который позволит найти способ разрешения 

практической ситуации. 

В качестве примера задач первого уровня сложности, можно 

привести следующие задачи:  

«Кислотные дожди – это природное явление, которое очень часто 

наблюдается в городах и недалеко от металлургических предприятий. На 

практике очень часто встречаются случаи, когда кислотные дожди 
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разъедали зонты. Что является причиной образования кислотных 

дождей?».  

«Для того, чтобы побелить деревья в саду бабушка всегда 

использовала гашеную известь, но в этот раз она не смогла ее найти. Так 

как в магазине была только негашеная. Что необходимо сделать бабушке, 

чтобы она смогла побелить деревья? Дайте характеристику химической 

реакции, запишите уравнение реакции». 

К заданиям второго уровня сложности следует отнести те 

ситуационные задачи, которые позволяют ученикам понять ситуацию, 

анализировать и принимать решение, руководствуясь логикой. Более того, 

задачи этого уровня могут быть образованы путем синтеза нескольких 

ситуационных задач первого уровня. Следует отметить, что в этих задачах 

ключевыми будут вопросы: «как? почему?».  

К задачам этого уровня относятся: 

«Мальчик случайно пролил  раствор йода на белую скатерть. Он 

несколько раз пытался избавиться от пятна. Для этого он использовал 

«Персоль», хлорную известь, однако ни одно из названных средств не 

помогло. Но когда пятно через несколько дней исчезло мальчик очень 

удивился. Можно ли написать уравнение реакции, благодаря которой 

исчезло пятно? Почему оно не исчезло под действием "Персоли" и 

хлорной извести? Какие химические соединения можно использовать для 

быстрого удаления пятен йода? Какими свойствами должны обладать эти 

соединения?». 

Ситуационные задачи третьего уровня сложности позволяют 

развивать у учеников навык прогнозирования своих действий и 

дальнейшее течение ситуации, а также определить какие ошибки в их 

действиях были допущены. Следует отметить, что для решения этих задач, 

ученики должны обладать глубоким уровнем знаний по изученному 

материалу. По строению эти задачи напоминают задачи, относящиеся ко 

второму уровню сложности, однако в отличии от них связи между 

подзадачами в этом случае – неочевидны. Учитывая все особенности задач 

данного уровня сложности, необходимо отметить, что их решение требует 

повышенной степени внимания, постоянного поиска, логического 

мышления, что с учетом ограниченного количества времени, отведѐнного 

на их выполнение, приводит к проявлению сообразительности и воли. На 

практике при подборе всех заданий мы учитывали возрастные особенности 

учащихся, в связи с чем задачи имели привлекательную форму, что 

поспособствовало повышению уровня мотивации к их решению. 

В этом случае в качестве примера можно привести следующие 

ситуационные задачи: 
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«Загрязнение атмосферы токсичными соединениями опасны как для 

здоровья человека, так и для произведений искусства. Так как поверхности 

картин, написанных масляными красками, белым пигментом в которых 

служат баритовые белила, начинают темнеть. Определите причину этого 

явления. Предложите способ возврата картинам старых мастеров их 

первоначальный вида». 

 «Иногда между оконными рамами помещают стаканчик с серной 

кислотой или солью. С какой целью это делают?» 

Если говорить о контекстных задачах, то необходимо отметить, что 

они ориентированы на практику, а также содержат в своем условии 

реальные ситуации из жизни, которые находят отражение в 

социокультурном опыте учащихся.  

Контекстные задачи первого уровня сложности представляют собой 

такие задачи, при решении которых требуется использовать знания, 

полученные как из одного, так и из разных разделов химии 

(неорганическая химия, органическая химия, общая химия), а также более 

сложные межпредметные связи и жизненный опыт. 

Так к контекстным задачам данного уровня следует отнести: 

«В старых гимназиях обязательным предметом изучения была 

«Гигиена». Этот курс рассматривал разные области естественных наук. 

Например, в учебнике Завьялова «Начальный курс гигиены», 1916 г., было 

написано: «Чтобы незаметно было, что молоко прокисло, торговцы в него 

добавляют соду» 

Задания: 

1. Запишите уравнение химической реакции, происходящей в 

результате добавления соды к прокисшему молоку. 

2. Объясните, как можно определить фальсификацию. Используйте 

для этого знания из гидролиза. Составьте уравнение химической реакции». 

В задачах второго уровня сложности для нахождения верного ответа 

требуется применить нестандартные способы решения, переосмыслить 

условия задачи или предложить разные пути решения. 

В качестве примера, можно привести следующую задачу: 

«В древней алхимической рукописи сказано: «Если Марс в своем 

блистательном убранстве кинется в объятия Венеры, которая растаяла от 

горьких слез, то он обязательно покраснеет». Причем горькими слезами в 

те времена называли концентрированную серную кислоту. 

Задания: 

1. Определите, что называли алхимики Венерой и Марсом? 

2. Запишите химические реакции, которые были зашифрованы в 

рукописях. 
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3. Проведите данные химические реакции, соблюдая все правила техники 

безопасности». 

Для контекстных задач третьего уровня сложности характерным 

является использование исследовательского подхода при построении 

определенной модели ситуации, изучении нового материала. Следует 

отметить, что задачи, относящиеся к данному уровню сложности, требуют 

от учеников более тщательное знакомство с характерными чертами 

другого предмета или сферы деятельности. 

К контекстным задачам третьего уровня сложности, следует отнести 

следующую задачу: 

«Белила, используемые в живописи, позволяют судить о 

подлинности старинных картин. Так как без белил художник не мог 

писать. Сегодня анализ белил позволяет определить примерный год 

написания картины.  

Задание: 

 Изучите виды белил и их состав. Какие белила наиболее пригодны 

для создания картин? Объясните. 

 Какие последствия применения белил могут быть заметны на 

картинах по прошествии длительного времени? Каким образом 

можно их исправить? 

 С помощью химических реакций различите порошки известковых, 

цинковых и баритовых белил. Запишите уравнения 

соответствующих реакций». 

Следует отметить, что за основу классификации задач по уровням 

сложности, мы приняли сложность отбора базы знаний и путей решения. 

В ходе нашей практической деятельности по направлению 

исследования, мы предлагали ученикам, которые успешно справлялись с 

задачами первого уровня сложности либо оказывать помощь в решении 

ученикам, которые еще не решили задачи, либо объединиться в группы по 

3-6 человек для решения задач следующего уровня сложности.  

При решении обучающимися задач второго уровня сложности, мы 

допускали возможность, что ходе работы над поиском ответа, ученики 

также могут помогать другим ученикам, которые справляются с решением 

ситуационных и контекстных задач менее успешно, освоить минимум 

знаний, путем работы в парах, небольших группах или индивидуально. 

Следует отметить, что учитель при этом только координирует работу 

отдельных групп.  

Также на практике мы создавали ситуацию, в которой группы 

получали разные задачи, относящиеся к общей теме, в ходе урока, каждая 

группа демонстрировала предложенный ими способ решения всему классу. 
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Однако на практике перед людьми очень часто возникают задачи, которые 

требуют творческого решения, то есть при их решении не следует 

опираться только на логику. В ходе решения задач такого уровня 

сложности учащиеся должны под контролем педагога провести анализ 

ситуации опираясь на имеющуюся базу знаний, личный опыт из жизни и 

приходят к новым нестандартным путям решения. 

В ходе нашей практической деятельности была составлена 

совокупность методических условий, обусловленная как содержанием 

современного образования, так и спецификой учебного предмета «Химия», 

спецификой развития творческих способностей у подростков, 

результатами анализа учебно-методических комплексов. 

К основным педагогическим условиям успешного применения 

вышеописанных задач следует отнести: 

1. Обязательное проведение диагностики учеников и оценка 

полученных результатов. Это даст возможность разработать систему 

ситуационных и контекстных задач по химии с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

2. Применение ситуационных и контекстных задач разного уровня 

сложности, что позволит реализовывать принцип индивидуального 

подхода в развитии учеников. 

3. Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы на всех 

этапах решения задач, что даст возможность педагогу выстраивать 

свою профессиональную деятельность в соответствии с 

личностными способностями учащихся, а также поспособствует 

повышению продуктивности творческой деятельности учениками. 

4. Анализ ситуационных и контекстных задач, выполненных 

учениками самостоятельно, что позволит руководить процессом 

развития творчества у учащихся. 

5. Возможность самостоятельно выбирать и принимать решения, 

причем в этом случае для каждого из учащихся важным является 

возможность осуществлять контроль за собственным продвижением. 

6. Принятие разнообразных аспектов творческой деятельности, как в 

устных, так и в письменных формах. 

Именно при соблюдении всех вышеуказанных условий представленная 

нами система ситуационных и контекстных задач, направленная на 

повышение творческих способностей учащихся на уроках химии, даст 

возможность улучшить степень развития творческих способностей 

подростков. 
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Тайны человеческой психики разгадать непросто: об этот гранит 

науки было сточено не мало зубов, но и не невозможно: на данный момент 

в обществе и научном сообществе четче оформляется понимание термина 

одаренность, решаются организационные вопросы по открытию центров 

поддержки и копятся результаты сотен исследований. При этом сама тема 

одаренности и ее проблематика становится объектом широкого внимания.  

Однако при активном развитии педагогики одаренности, психолого-

педагогическая диагностика одаренных детей все еще осложняется 

следующими проблемами: 

В первую очередь стоит обратить внимание на проблему отсутствия 

единой научной теории одаренности, основанной на надежных и 

достоверных научных и практических результатах.  

Второй проблемой по важности является отсутствие такой 

диагностической методики, которая могла бы в наиболее лаконичной, 

самостоятельной, доступной и точной форме дать наиболее широкий 

результат. 
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Также одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся 

проблемы одаренных детей, является вопрос о причинности и частоте 

проявления детской одаренности.  

Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются 

одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне редко». Мы 

считаем, что потенциальные предпосылки к одаренности в разных видах 

деятельности присущи всем детям, следовательно – ее можно 

диагностировать и развить. 

Также существует проблема разницы в представлении одаренных 

детей у научного окружения и массового сознания. 

В бытовом обиходе все еще существует мнение, которое окрашивает 

одаренность в отрицательные оттенки, и причиной подобной обратной 

ассоциации (одаренный = странный, не нормальный), на наш взгляд, 

является недостаточность информирования населения на массовом уровне. 

Например, в России 14 января 2019-го года опросом «ВЦИОМ-Спутник» 

было установлено, что 41% опрошенных верят во врожденный талант 

одаренного ребенка, а 38% к таковым относят детей, которые 

целенаправленно, с помощью родителей и педагогов развивали в себе 

уникальные качества. Еще 12% отмечают, что одаренными называют тех, 

кому просто повезло, их способности случайно заметили окружающие [1]. 

Очень важно также обратить внимание на взаимодействие педагога с 

учеником, поскольку не каждый педагог имеет понимание об одаренности. 

Или некоторые типы одаренности учитель знает и хорошо видит, а другие 

— может активно отрицать. Соответственно, любой педагог, обладающий 

достаточной любовью к детям и стремлением в развитии собственной 

квалификации, обязан непрерывно развивать свои умения, подобно тому, 

как он диагностирует и ищет их в других. 

Сами одаренные подростки часто сообщают о ряде проблем из-за 

своего дара: перфекционизм, конкурентоспособность, нереалистичная 

самооценка, отказ от сверстников, а также социальное давление в сфере 

достижений от близкого окружения, проблемы с непростыми школьными 

программами или повышенными ожиданиями. Некоторые сталкиваются с 

трудностями в поиске и выборе друзей, учебе и, в конечном итоге, карьере. 

Как только консультанты и родители узнают об этих препятствиях, 

они, кажется, лучше понимают и поддерживают одаренных подростков. 

Но и неверно смотреть на проблему одаренности исключительно глазами 

ученого: рядом с нами живут и работают совершенно иные люди, которые 

тоже владеют многими неведомыми им качествами и реакциями на 

проявление своего и чужого дара. Если ребенок проявляет некоторые 

способности, начинает интересоваться вещами, которые, как говориться в 
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народе - «ему не по возрасту», когда развитие ребенка идет не так, как 

должно быть - будет естественной некоторая растерянность родителя, но 

именно его участие наиболее ценно для ребенка. Родитель - его ближайшее 

и самое надежное окружение, которое налагает определенные обязанности. 

К сожалению, часто можно услышать фразу: «куда ты лезешь, вот 

вырастешь» - и подобные, которые проявляются вследствие не столько 

воспитания, сколько проблем более глубокого толка: страхи, сомнения и 

неуверенность в своей компетенции, как пример. Многие проблемы очень 

глубины и требуют от родителя серьезной проработки внутренних 

паттернов. Мы считаем, что родители должны сделать все, чтобы оградить 

ребенка от передачи чужого негатива на свои таланты. Подобные дети, 

словно приемники, будут ловить близкую им волну, и совершенно 

неправильно никак не обращать внимание на таланты и способности 

ребенка, или, что еще хуже, относиться к этому как к странностям. С 

другой стороны, когда ребенком чрезмерно восхищаются,  даже 

пренебрегают при выполнении определенных требований его силами, он 

начинает демонстрировать слабости.  

Следовательно, педагогам и психологам нужно активно 

информировать молодое поколение родителей, что модели воспитание со 

временем преображается: если прошлое поколение в массовом сознании 

видело верным путем воспитания ребенка применение физической силы и 

систему наказаний, то теперь мы имеем все основания делать точечные 

прогнозы, к чему приведет гиперопека родителей или случайно брошенное 

слово в будущем. Нужно вовремя пресечь жесткое доминирование одного 

из родителей; коммуникативные барьеры, а также ограничение влияния 

родителя на воспитание; общую конфликтность отношений в семье и, о 

чем сказали выше - несогласованность требований к ребенку со стороны 

близкого окружения.  

В настоящее время, основываясь на наблюдениях педагогов и 

психологов, создается развивающая среда, которая бы стимулировала 

положительные изменения в развитии личности ребенка. При отсутствии 

должных компетенций и отсутствии базовых навыков в оперировании 

необходимыми инструментами, педагог может либо слишком полагаться 

на механизированные методы диагностики, либо просто не способен 

разглядеть в ребенке способности, свойственные одаренному 

воспитаннику. Формируя здоровую окружающую общеобразовательную 

среду, в которой доступность знаний — необходимый фундамент для 

развития современной культуры в ее широком и узком понимании. Именно 

поэтому все мы становимся активными свидетелями и соучастниками 

чего-то удивительного, что способно коренным образом повлиять на 
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представление о развитии человека и мира. Поэтому, например, от 31 

декабря 2019 года, в рамках реализации национального проекта 

«Образование», подписанным распоряжением была утверждена программа 

по разработке и обеспечению объективных методов оценки 

профессиональных компетенций учителей и стимулированию 

педагогических работников к непрерывному росту в своей 

профессиональной области.  

Поддерживая вышеописанную инициативу, мы проанализировали и 

систематизировали комплекс исследований по выявлению одаренности.  

Для выявления одаренных детей наиболее широко применяются 

стандартизированные методы измерения интеллекта, позволяющим 

определить общий уровень умственной зрелости и речевого развития 

ребенка. 

 Векслеровская шкала интеллекта для измерения общих 

умственных способностей.  

 Тест Слоссона, для измерения интеллекта детей и взрослых.  

 Колумбийская шкала умственной зрелости, для 

индивидуального обследования детей, имеющих сенсорные, двигательные 

и речевые нарушения. Измеряется уровень аналитических способностей.  

 Рисуночный тест для измерения общих умственных 

способностей детей от 3 до 8 лет. 

 Шкала интеллекта Стандфорда-Бине, для измерения 

умственных способностей измерения интеллекта. 

Тесты оценки социального развития одаренного, по которым дается 

оценка социальной гибкости, определяется уровень личностного 

социального развития и навыков общения: 

 Калифорнийская шкала социальной компетенции для детей 2-6 

лет.  

 Вайнлендская шкала социальной зрелости для оценки уровня 

социального и личностного развития ребенка. 

Измерение творческих способностей:  

1. Тесты Торренса на изобразительное творческое мышление, для 

оценки способностей детей 5 лет и старше.  

2. Тесты Торренса на вербальное творческое мышление, оценка 

вербальных способностей детей с 5 лет и взрослых.  

Стандартные тесты на перцептивно-двигательное развитие:  

1. Тест на основные двигательные навыки дает возможность 

ребенку проявить свои творческие способности в процессе свободного 

передвижения в каком-либо помещении; 

2. Тест на двигательно-зрительную координацию;  
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3. Тест Пурдье. 

Для детального изучения одаренных обучающихся начальной школы 

можно использовать следующие диагностические технологии: 

«Рациональные приемы заучивания» — установление рациональных 

приемов заучивания. «Диагностика слухового и зрительного внимания и 

их концентрация» — выявление степени произвольности внимания, 

концентрации внимания. «Скорость протекания мышления» 

(дивергентного, конвергентного) — установление индивидуальных 

особенностей протекания мыслительного процесса. «Диагностика профиля 

мышления» — предметного, образного, знакового, символического (по Д. 

Брунеру). «Методика закономерности числового ряда» — оценка 

логического аспекта мышления и волевых усилий. «Диагностика 

психических состояний и свойств личности. Шкала самооценки» [2]. 

Для поиска и отбора одаренных школьников используется поэтапная 

стратегия диагностики. 

На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого спектра 

характеристик одаренности с помощью опросников, организованного 

наблюдения, различных оценочных процедур, которые должны 

максимально полно отражать все стороны и проявления одаренности.  

На втором этапе используются более точные и более специфические 

диагностические процедуры. 

Актуальность технологий и программ в сфере общего и 

специального образования, в современном положении дел, направлена на 

создание специальных условий для развития способностей одаренных 

детей, и состоит в необходимости обращать большое внимание способам и 

технологиям выявления одаренности. Современная технология выявления 

потенциальной одаренности осуществляется на основе психологического 

тестирования. Под тестом понимают «краткое, стандартизированное 

испытание, не требующее, как правило, сложных технических 

приспособлений, поддающееся стандартизации и математической 

обработке данных» [3]. 

Современная технология выявления потенциальной одаренности 

включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностика проявлений надситуативного типа активности:  

Выбор действий с непредрешенным исходом и устремленность к 

границе (Н. В. Маркина, В.А. Петровский). В. А. Петровский отмечает, что 

«надситуативная активность есть особая форма целеполагания, в которой 

построение индивидом образа возможного, но избыточного относительно 

исходных его целевых ориентации, преобразование ситуации принимает 

форму реализуемой индивидом новой цели деятельности».  
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В процессе тестирования уровня интеллектуального развития также 

может быть выявлен надситуативный характер активности личности 

(личностное тестирование — тесты Г. Роршаха или У. Хольцмана). 

Показателями будут индексы реалистичности и оригинальности образов 

интерпретации.  

2. Диагностика типа психического развития, направленная на 

выявление детей с опережающим типом развития (тесты интеллекта 

Векслера, Равена, Амтхауэра). В младшем школьном возрасте для 

определения типа психического развития используются задания Ж. Пиаже 

(Тест на сохранение объема жидкости, Тест на включенность во 

множество), а также тест ранней интеллектуальной и творческой 

одаренности (ТРИТО), разработанный В. А. Глуховой и В. Г. Грязевой-

Добшинской. 

А. А. Лосевой разработан опросник для выявления и оценки 

одаренности учащихся педагогами и родителями.  

Большую работу в сфере выявления и оценки общей одаренности 

проделал А. И. Савенков. В диагностической практике часто используются 

методики «Оценки общей одаренности» (по результатам которой строится 

диаграмма-девятиугольник) и «Карта одаренности» (сосчитывается 

количество + и - по каждой категории, всего 10 направлений). Обе они 

позволяют родителю и педагогу количественно оценить степень 

выраженности различных видов одаренности, образуя «портрет развития 

его дарований». 

Методика СОНА разработана В. С. Юркевич и предназначена для 

прогноза интеллектуально-творческого развития одаренности. Она 

представляет собой спонтанное описание одаренным ребенком его 

самостоятельной деятельности в течение прошедшей недели. Таким 

образом исключается любое принуждение, обязанности и 

физиологический потребности: уроки, еда, сон. Автор подмечает 

отсутствие четкой структуры в пересказе ребенка, а также подчеркивает 

роль ―потока сознания‖. 

При исследовании можно выявлять и скрытую одаренность в виде 

«зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский). Ребенку предлагается 

решить ряд заданий разной сложности (она растет в ходе выполнения) с 

оказанием дозированной помощи, в роли его костыля.  

Виды внеклассной работы нацелены на развитие у одаренных детей 

виртуозного художественного вкуса, артистизма и навыков построения 

сложных сценических образов, из которых вырастет творческая личность, 

а также возможность эмоционально выражать свои чувства, что придаст 

им особую напряженность и смысл. Подобного рода деятельность 
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благоприятно способствуют формированию сплоченного детского 

коллектива, способного легко взаимодействовать со сверстниками. 

Примерами такой внеклассной работы в своей работе упоминала 

Позднякова [4]: игры «Колесо истории», «Звездный час», «Умники и 

умницы», КВН, проектирование и создание веб-страниц, «Юные знатоки», 

региональные конкурсы проекта, «Юный правовед», дебаты лидеров 

политических партий, репортажи по политике, которые проходят «на ура». 

Таким образом, перед системой образования стоит большая задача: 

нужно интегрировать личность в современный высокотехнологичный мир 

знаний и информации, расширять понимание одаренности и интегрировать 

в бытовую среду, а также разрабатывать новые диагностические подходы, 

способные превзойти прошлые методы выявления одаренности по 

скорости интерпретации, удобстве восприятия новым поколением, 

надежности и точности результатов. 
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испытывает влияние медийных коммуникаций. СМИ, должны подходить к работе 
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Воздействие средств массовой информации на образование и 

развитие молодежи считается одной из своевременных задач.  

Формирование и воспитание патриотизма, развития патриотических 

впечатлений является не само по себе, а в результате целенаправленной 

деятельности. На современном рубеже развития России проходит большое 

количество событий, оказывающих влияние на становление 

патриотического воспитания, приверженность или же нелюбовь к своей 

Родине, готовность или же отказ служить Отечеству. Идеологию 

переломного общества, тем более юного, строят средства массовой 

информации: телевидение, печатное издание, интернет. Не всегда это 

"строительство" идѐт в правильном направление, но нет колебаний в том, 

что современные СМИ оказывают на него определѐнное - и даже очень 

сильное - воздействие. И в случае если у старшего поколения уже 

сформировались определѐнные установки в отношении патриотизма, так 

что материалы прессы имеют все шансы лишь только отвечать или же 

возражать ему, то поколение подростков всѐ ещѐ располагается в стадии 

самоопределения, а влияние печатных и электронных изданий на него 

носит наиболее ярко выраженные нравы[1]. 

Развитие педагогической инновации ранее у нас было крайне 

затруднено в виду монопольного господства одной идеологии и 

централизованной методологии образования. Надобность в инноваторской 

педагогической деятельности в современных условиях развития общества, 

культуры и образования в России ориентируется вблизи событий. 

В последние годы вновь появилась острая надобность в поднятии 

патриотических настроений россиян, в частности, молодежи, и 

выстраивании соответственной государственной политической 

деятельности. Как последствие, система образования неизбежно 

столкнулась с проблемами разработки свежих концептуальных подходов к 

обучению и воспитанию подрастающего поколения. В чѐм же заключается 

роль  СМИ в деле закрепления патриотического сознания россиян. 

Подростковый возраст считается одним из трудных периодов. 

Патриотизм - составная часть государственной идеи России, 

обязательная составляющая российской науки и культуры, выработанный 

веками. Он всякий раз расценивался как ключ мужества, героизма и силы 

русского народа, как важное условие великолепия и могущества нашей 

страны[5].  Подростки и молодѐжь – это социально-демографические 

группы, выделенные на базе возрастных характеристик и отличающиеся от 

иных общественных групп своим положением в обществе, ценностями, 

интересами, необходимостями. Спасибо, сети Интернет, охват данной 

аудитории неоднократно увеличился. Теперь есть вероятность выходить в 
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сеть не только с компьютера, но ещѐ с планшетов, смартфонов и других 

устройств. Возможно заявить, собственно, что на замену компьютерной 

революции, пришла «гаджетовая» революция.  

Сейчас присутствие девайса и возможность выхода в Интернет-

реальность считается частью глобальной культуры и необходимым 

моментом формирования социальных идентичностей. Не обращая 

внимания на то, что гаджетами обычно называют какие-либо дополнения к 

компьютеру или смартфону, выполняющие вспомогательную функцию и 

подключающиеся с помощью Bluetooth или USB, в данной работе к 

гаджетам будут относиться в том числе лэптопы, планшеты, смартфоны и 

любые технические приспособления, с ними связанные. 

Экраны телевизоров, телефонов, планшетов заполонены валом 

низкопробной аудио и видеопродукции, и ещѐ все проникающей и 

агрессивной рекламой. Насилие, порнография, пропаганда 

потребительства на западный манер рекой льются в понимание подростков 

и взрослых. В силу тех или иных факторов через некоторое время 

понимание человека начинает подавать сбои. Случается, замена 

исторически сложившихся морально-ценностных установок, сложившихся 

веками и заложенных в основу образа жизни нашего народа. 

Способы глобальной информации, впрочем, не стремиться 

приобщить подростков к патриотическому воспитанию. В прессе, в 

телевизионных передачах имеется открытый кризис новостей 

патриотических, научно-популярных, исторических программ. В первую 

очередь это разъясняется тем, собственно, что в случае если эти передачи 

на телевидении и есть, то они идут рано утром или далеко за полночь, 

вследствие этого их имеет возможность посмотреть маленькое количество 

людей, так что чаще всего аудиторией таких программ становятся люди 

старшего возраста. Не считая того, и очень малозначительное количество 

подростков имеют время или заинтересованы в просмотре этих 

телепередач или чтении политических и научных заметок (статей). И 

современные СМИ никаким образом не желают поднять авторитет передач 

или же публикаций на подобную тему, сделать их более 

привлекательными, изящных и интересными для поколения молодых 

людей [2]. 

Общественное мнение есть база демократического строя, его 

движущая мощь. Оно содействует осознанию имеющих место быть 

индивидуальностей социального строя на протяжении всего исторического 

существования общества. Оно определяет становление, жизни, развития 

таких областей функционирования как наука, искусство, философия, 

религия, политика и всей культуры в целом. 
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Социальные соображения обычно отводят главенствующую роль в 

формировании патриотических позиций и установок электронным и 

печатным источникам информации. СМИ, конечно готовы, оказать 

поддержку различным слоям населения в проведении тех или иных акций, 

апеллируя к таким эмоционально-чувственным составляющим 

социального сознания, как любовь к Родине.  В средствах массовой 

информации преобладает желание к освещению патриотизма как памяти, 

патриотизма как внимания к людям, патриотизма как ответственности, 

патриотизма как поклонения героям, патриотизма как гордости за свой 

народ и Родину. СМИ имеет возможность и должно служить показателем 

ценностных ориентиров юного поколения. 

Воспитание патриотизма в молодежи считается стратегической 

проблемой для России. В настоящее время разговор нашей страны 

находится в состоянии концептуальной неопределенности. Парадокс 

патриотизма в информационных моделях современных российских масс 

медиа как предмет изучения в российских медиа-исследованиях еще 

несколько лет назад вряд ли можно было отнести к разряду 

дискуссионных. Скорее формы его креативного воплощения можно было 

охарактеризовать как довольно классические в том стремительно 

изменяющемся мире, который сейчас, желаем мы этого или не желаем, 

перевернул многие устоявшиеся представления о исторических 

мероприятиях[4]. Не считая того, что особенно важным воспитание 

патриотизма подрастающего поколения представляется в критериях 

опасности массового терроризма. Сложившиеся обстановка диктует 

необходимость развития программ, которые обязаны обеспечиваться 

государством. 

Учитывая негативное влияние введения института цензуры в 

способы глобальной информации и одновременно констатируя факт 

опасного влияния бесконтрольного потока информации на 

несформировавшуюся личность. Патриотизм трактуется как трудно 

социальный институт, порожденный исторической эпохой национальных 

государств и воплотивший волю нации в условиях индустриального 

общества к самосохранению и саморазвитию, с поддержкой которого 

мысль государственности объединялась с мировоззренческими 

установками индивидуума и общественных групп [3].  

В связи с особенной значимостью информационной безопасности, 

наличием ряда информационных опасностей государству и 

существованием при этом изданий, проявляющих анти государственность, 

установку на дестабилизацию политической ситуации, нарушение 

законности, рекомендуется введение строгого контроля, вероятно 
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специального государственного или общественного контрольного органа, 

за соблюдением со стороны средств глобальной информации законности, в 

частности закона о СМИ, Конституции, Уголовного Кодекса и т.п.[6] 

Осуществление концепции информационного обеспечения 

самообразования молодежи на базе методологических познаний, 

подготовки управленческих кадров в молодежной среде. Активного 

вовлечения молодежи в разработку моделей общественного и 

государственного устройства в России, практического вовлечения 

наиболее подготовленной части молодежи в управленческие структуры, 

позволит подготовить России собственную национальную защищенность в 

XXI веке и войти в качестве фаворитов "Нового мирового порядка". Как 

раз самоидентификация человека с определѐнной социокультурной 

исторической средой разрешает СМИ образовать специфическое 

восприятие себя в составе целого, проявляющегося в мироощущении, 

мировоззрении, эмоциональном отношении к миру.  

В связи с этим перед родителями, учителями встает задача внедрения 

в воспитательный процесс новых методов и средств для развития у детей 

патриотических качеств. Современный подход должен базироваться не на 

изобретении инновационных методов. Как уже говорилось выше, всего 

лишь нужно вспомнить методы и приемы предыдущих поколений, 

адаптировать их к сегодняшним реалиям. 

В заключение следует обозначить, что российское общество 

переживает трудности, и сейчас СМИ должны стать эффективным 

связующим звеном между народом и властью. В этом одинаково должны 

быть заинтересованы как властные структуры, так и граждане России. 

Поколение современных подростков – это поколение, социализация 

которого с раннего возраста считается между передовых средств 

глобальной или массовой коммуникации, таких, как планшеты и 

смартфоны с выходом в сеть Интернет. Благодаря этому у школьников 

бывает больше возможностей для коммуникации и проявления 

общественной энергичности, а ещѐ по розыску информации, сама 

информация стала доступнее. Большую часть времени пребывания в 

Интернете, подростки и молодые люди тратят на общение со 

сверстниками. Не обращая внимания на это, в целом, представители 

поколения используют себя более одинокими по сопоставлению с 

прошлыми поколениями молодых людей.  

Опасность, на наш взгляд, предполагается не на технические 

средства коммуникации или сеть Интернет, а информации и 

«нежелательные знания», транслируемые СМИ, так как подростки и 

молодые люди, особенно неуверенные в себе, склонны к подражанию. При 
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этом они пробуют быть аналогичными не только лишь на реальных людей 

– сверстников или влиятельных (для них) личностей, но и выдуманных 

персонажей, к примеру, из фильмов или сериалов. Не считая, широкое 

освещение беспощадности, насилия, убийств и самоубийств в СМИ 

способствует увеличению числа преступников со стороны зрителей. Это 

разъясняется принципом общественного подтверждения и «феноменом 

Вертера» 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дополнительного 

образования в формировании личности молодого человека. Анализируется факторы 

определяющие дополнительное образование от стандартного, а также основные 

характеристики педагогического процесса. Выделяются основные проблемы 

дополнительного образования на базе опрос ОНФ. Изучаются основные факторы 

взаимодействия педагога и ученика. Рассматривается развитие личности с точки зрения 

социальной активности.  
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Проблема формирования личности молодых людей является одним из 

приоритетного направления государства и общества в целом. В связи с 

тем, что в настоящее время Российская Федерация перешла к рыночным 

отношениям и теперь требуются молодые люди, способные активно 

адаптироваться к новым ситуациям, следовательно изменились требования 

и к образованию, педагогическому процессу, теперь от образовательных 

учреждений требуется воспитать ту личность молодого человека, которая 

способна самостоятельно уметь выдвигать и реализовывать собственные 

замыслы.  

Данным требованиям соответствует дополнительное образование, т.к. 

является тем образовательным механизмом, которое способствует 

формированию разносторонней личности молодого человека, способного к 

самообразованию и творческой деятельности.  

В.А.Горский определяет дополнительное образование как специальную 

образовательную деятельность различных систем, направленную на  

удовлетворение индивидуальных запросов детей и молодежи, творческое 

освоение ими новой информации, формирование новых жизненных 

умений и способностей,расширение возможности практического опыта, их 

самоопределение и самореализация в разнообразных сферах науки, 

культуры, искусства, туризма, производства, физической культуры и 

спорта. [1] 

Дополнительное образование нельзя выделить в отдельную категорию, 

данная система является частью дошкольного, школьного, специального, 

высшего образования, которое способствует молодежи понять собственное 

«Я» и адаптироваться к той или инной деятельности.  

Кроме того, система дополнительного образования в первую очередь 

является открытой для всех категорий молодежи, которая способствует 

дальнейшему формированию навыков, интересов, а также сокращает 

пространство девиатного поведения.  

 Молодой человек способен самостоятельно выбирать учреждение 

дополнительного образования с тем профилем, которое ему ближе всего. 

Таким образом учреждения дополнительного образования способствуют 

формированию личности, а не просто выбору какого-либо 

образовательного направления (предмета). В ходе данного процесса в 

сознании индивидуума формируется истинное предназначение и роль в 

современном Мире. 

 Следовательно, осуществляется развитие личности во всех 

направлениях, а именно: трудовое, экологическое, патриотическое, 

физическое и др.   
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Необходимо отметить, что в ходе анализа литературы были выявлены 

особенности дополнительного образование:  

1. субъект-субъектное взаимодействие, что в свою очередь 

представляет собой равное общение между учеником и педагогом; 

2. вариантивное образование - предполагает собой право выбора 

молодыми людьми , чем они хотят заниматься (предмет,форму 

образования,педагога), при этом педагог также имеет право 

выбирать форму проведения обучения, т.к. нет ограничений 

типовыми программами;  

3. создание ситуации успеха для каждого молодого человека;  

4. создание многоуровневой психолого-педагогической и 

социокультурной среды. 

Процесс дополнительного образования способствует развитию 

социально активной личности человека. Следовательно, социальная 

активность рассматривается как интегральное качество личности, 

обеспечивающее осознанное деятельное отношение к миру, направленное 

на позитивное преобразование социальной действительности посредством 

удовлетворения  личностных и социально-значимых потребностей в 

субъект-субъектном взаимодействии между собой и со взрослыми. [2]  

Так например, развитие социальной активности молодежи 

способствуют тому, что они становятся более коммуникативны, 

минимизируются барьеры в развитии лидерских качеств, а также молодые 

люди приобретают аналитический навык и др. 

Следовательно, необходимо отметить критерии социальной активности. 

С точки зрения Е. В. Шабановой, является интенсивная деятельность. 

Оцениваются, как правило, три стороны деятельности: 

1. участие субъекта в различных видах деятельности и готовность на 

высоком уровне к достижению цели; 

2. проявление личностных качеств в деятельности; 

3. общественная значимость материального или духовного продукта, 

полученного в результате деятельности [3] 

Обучению и воспитанию отводиться отдельная роль при формировании 

психического развития у молодого человека, т.к. большую часть времени 

молодые люди проводят в учреждениях образования.  

В связи с этим необходимо отметить, что дополнительное образование 

формирует свою программу обучения таким образом, что оно 

ориентировано «не на вчерашний день, а на завтрашний». Следовательно, 

учреждения дополнительного образования формируют у молодых людей 

адаптацию к завтрашнему дню, самообразованию.  
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Кроме того, педагогический состав любого вида дополнительного 

образования стремятся к тому, чтобы развить в своих учениках навыки 

коллективного и индивидуального труда, стремились творчески и 

сознательно относиться к делу.  

Таким образом, можно выделить основную функцию педагога с точки 

зрения личностно-развивающего подхода, когда педагог стремиться 

создать те условия, при которых внешние стимулирующие факторы стали 

внутренними факторами саморазвития молодого человека. Кроме того, 

важным является построение личностно-развивающего  образования  на  

компетентном использовании психологических закономерностей развития 

детей и взрослых. 

Но необходимо отметить, что личность молодых людей способна к 

изменениям из-за каких-либо факторов, в связи с этим молодой человек 

должен самостоятельно изменять собственную цель, формы и способы 

своей активности при сотрудничестве с педагогом, который в свою 

очередь создает и проектирует специальные условия.  

Также педагоги применяют различного рода педагогические 

технологии, которые способствуют более глубокому пониманию 

материала, одним из наиболее популярных техник является технология 

проблемного обучения, когда молодому человеку ставиться определеная 

проблема, которую он должен самостоятельно решить, в ходе применения 

данной технологии у молодые люди приобретают знания и умения, а также 

опыт социокультурного взаимодействия. 

Но несмотря на всю позитивную сторону системы дополнительного 

образования в развитии личности молодого человека, необходимо 

отметить опрос проведанный ОНФ,в ходе которого, было выявлено, что не 

посещают никаких дополнительных занятий 26% молодежи, живущих в 

городе, и 40% сельских. Основная причина, по которой молодые люди не 

ходят в кружки и секции, – отсутствие финансовой возможности. Средняя 

стоимость одного кружка, по сообщениям родителей, за год повысилась с 

2230 до 2760 руб. в месяц. Полностью на платной основе дополнительное 

образование получают 19% сельских и 40% городских. 

«Опрос показал, что в кружки не ходят 45% из малообеспеченных 

семей и только 20%, чьи родители в состоянии позволить себе практически 

любые крупные покупки. [4] 

Таким образом, данный показатель говорит о том, что произошло 

снижение доступности дополнительного образования. Молодые люди и их 

родители на современном этапе чаще всего сталкиваются с проблемой, 

которая характеризуется нехваткой финансов на то или иное занятие, а 

бюджетных организаций значительное меньше.  
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Также необходимо отметить что проблема дополнительного 

образования коснулась и сельской местности, где совершенно отсутствуют 

данные учреждения, либо невозможно добраться до них.  

Таким образом подводя итоги по данной статье необходимо отметить, 

что дополнительно образование является частью стандартного 

образования, в ходе чего молодые люди приобретают новые навыки, 

личностные качества, способность к самообразованию.  

Также можно выделить следующие плюсы и минусы дополнительного 

образования.  

Плюсы: 

 Дополнительное образование способствует молодым людям 

развивать в себе умение к самообразованию; 

 Учреждения дополнительного образования помогают раскрыть 

творческий потенциал молодых людей; 

 Молодой человек способен самостоятельно выбирать то 

направление, которое ему интересно; 

 Возможность педагогам самостоятельно выбрать технологию для 

работы с конкретной группой;  

 Учреждения дополнительного образования помогают молодым 

людям осознать истинное «Я».  

 Минусы:  

 Недоступность дополнительного образования в сельских 

местностях; 

 Малое количество бюджетных учреждений дополнительного 

образования;  

 Краткосрочность курсов дополнительного образования.  

Таким образом, для того чтобы решить проблемы  перечисленные выше, 

правительству необходимо разработать программы которые будут 

направлены в первую очередь на доступность дополнительного 

образования в сельской местности, а также увеличению бюджетных мест. 
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С 2018 года в учебные планы Балашовского (института) филиала 

СГУ по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями)» был включен новый 

вид учебной практики - организационно-педагогическая практика.  

Целью данной практики являлось получение первичных 

профессиональных умений и навыков в области воспитательной работы в 

образовательной организации.  

В качестве основных задач практики были выделены реализация 

различных видов участия студентов в организации и проведении  

воспитательной работы с обучающимися, формирование навыков 

взаимодействия с участниками образовательного  процесса и анализа 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды с 

точки зрения оценивания соблюдения требований и норм, связанных с 

охраной жизни и здоровья школьников, и выявления рисков для жизни и 

здоровья обучающихся  [1]. 

5) Практика была организована на 2 курсе и включала различные 

виды участия студентов в организации и проведении воспитательной 

работы с учащимися образовательных организаций основного общего и 

среднего общего образования. Она проводилась под руководством 

преподавателей кафедры педагогики и психологии и кафедры 

безопасности жизнедеятельности стационарным способом в дискретной 

форме, без отрыва от учебного процесса в вузе. 



 

212 
 

Сроки прохождения учебной практики определялись в соответствии 

с учебными планами для студентов 2 курса очной формы обучения: 

- направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профили «Педагогика и методика начального образования», «Биология», 

«Физическая культура», с 01.09.2018г. по 31.12.2018г., с 09.01.2019г. по 

12.01.2019г., с 04.02.2019г. по 01.06.2019г.; профиль «Иностранный язык», 

с 01.09.2018г. по 31.12.2018 г., с 04.02.2019г. по 05.06.2019г.; профиль 

«Безопасность жизнедеятельности», с 01.09.2018г. по 31.12.2018г., с 

09.01.2019г. по 16.01.2019г., с 04.02.2019г. по 01.06.2019г.;  

- направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Практическая психология образования», с 

01.09.2018г. по 31.12.2018г., с 28.01.2019г. по 15.06.2019г.; 

- направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», профили «Математика и информатика», 

«Математика и физика», «Русский язык. Литература», «История. 

Обществознание» с 01.09.2018г. по 31.12.2018 г., с 28.01.2019г. по 

11.06.2019г. 

Всего на организационно-педагогическую практику было направлено 

167 студентов. 

Местами проведения учебной практики являлись образовательные 

организации  г. Балашова и Балашовского района Саратовской области.  

Содержание деятельности студента на данной практике составляли 

следующие виды работ: участие в подготовке и проведении классных 

часов; участие в подготовке мероприятий (текущие и по плану); участие в 

подготовке родительских собраний; участие в профориентационной работе 

с обучающимися; участие в работе класса в детских и молодежных 

объединений (РДШ, волонтерское движение, акции и т.д.); анализ 

образовательной среды с точки зрения охраны жизни и здоровья 

обучающихся и другое. В процессе организационно-педагогической 

практики студенты помогали в организации и проведении многообразных 

видов воспитательной работы: познавательной, ценностно-

ориентационной, общественной, досуговой, спортивно-оздоровительной и 

др. 

В ходе организационно-педагогической практики студенты 

выполняли несколько заданий, среди которых: оформление дневника 

практики (с приложением всех конспектов подготовленных и проведенных 

мероприятий), анализ организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды с точки зрения охраны жизни и здоровья 

обучающихся, оформление отчѐта. 
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Дневник по практике заполнялся по определенной форме и являлся 

частью итогового отчѐта. В дневнике были указаны дата проведения, 

описание работы студента по оказанию помощи классному руководителю 

(в подготовке и проведении классных часов, профориентационных 

мероприятий, родительских собраний, внеклассных воспитательных 

мероприятий по плану, том числе и вовремя каникул и т.д.); описание 

анализа образовательной среды с точки зрения охраны жизни и здоровья 

обучающихся (анализ расписания, соблюдение гигиенических норм, 

организация питания, организация комплексной безопасности), 

ответственным лицом было отмечено выполнение описанной студентом 

работы. 

Основными направлениями такой работы являются следующие:  

- работа с обучающимися; 

- помощь классному руководителю в работе с родителями (иными 

законными представителями) по реализации просветительской и 

информационной работы, проведении родительских собраний; 

- работа с документами. 

Индивидуальная работа с обучающимися включала изучение 

индивидуальных особенностей школьников, создание благоприятной 

микросреды, беседы с детьми, нуждающимися в помощи и социальной 

защите, проведение мониторинга успеваемости и воспитанности 

обучающихся и др. 

Групповая работа с обучающимися заключалась в  организации 

деятельности коллектива обучающихся, подготовке и проведении 

классных часов и других воспитательных мероприятий, организации 

коллективных творческих дел,  формировании здорового образа жизни и 

др. 

В процессе данной работы применялись формы воспитательной 

работы типа «представление», «созидание-развлечение», «путешествие». 

Работа с родителями обучающихся осуществлялась через  посещение 

родительских собраний, подготовку материалов для педагогического 

просвещения родителей, информационные сообщения для них. 

Работа со школьной документацией заключалась в знакомстве  с 

планом воспитательной работы классного руководителя и школы,   

правилами оформления классного журнала, заполнении классного 

журнала,  организации заполнения учащимися дневников и контроль за их 

ведением, заполнение личных дел и индивидуальных карт учащихся, 

формирование папок с конспектами воспитательных мероприятий и т.д. 

Анализ организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды с точки зрения охраны жизни и здоровья 
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обучающихся проводился по таким направлениям как оценка комплексной 

безопасности образовательного учреждения на основе наблюдения; оценка 

с физиолого-гигиенических позиций расписания уроков, гигиеническая 

оценка организации перемен; гигиеническая оценка организации урока; 

оценка безопасности школьного питания.  

Отчѐт содержал рефлексивный анализ результатов практики. 

Студенты оценили степень достижения поставленных целей, показали 

умение вести отчѐтную документацию, характеризовали собственную 

выполненную работу по оказанию помощи классному руководителю, 

проанализировали процесс своего личностного  развития, полученных 

профессиональных навыков, определяли собственные успехи и трудности 

излагали свои соображения о необходимости и перспективах 

совершенствования собственной подготовки, высказывали предложения об 

улучшении организации практики.  

В начале сентября 2018 года были проведены установочные 

конференции во всех группах всех профилей подготовки. В течении пяти 

дней после нее студенты были сопровождены в образовательные 

организации руководителями  данной практики по кафедре педагогики и 

психологии. В течении года были проведены  еженедельные консультации 

с каждой группой студентов по вопросам затруднений на практике, 

заполнению дневников, оформлению конспектов и других материалов 

практики.  

В мае 2019 года были проведены организационные мероприятия по 

оформлению и заполнению официальной документации по практике: 

рабочего индивидуального плана, отчета, оценочных листов, отзыва 

работодателя.  

В июне  2019 года были проведены зачеты по итогам прохождения 

организационно-педагогической практики. Зачеты были организованы в 

форме индивидуального собеседования.  

По итогам проведения организационно-педагогической практики 

были выявлены следующие проблемы: 

6. Скудная языковая подготовка иностранных студентов. 

7. Формальный характер прохождения практики, отдельные студенты 

пассивно посещали классные часы, и вся их деятельность сводилась 

к выполнению заданий по практике по минимуму. 

8. Наличие психологических затруднений у студентов общения с 

учащимися, которые были вызваны низким уровнем эмпатии у 

практиканта, низким уровнем сформированности рефлексивных и 

коммуникативных навыков, наличием определенных комплексов. 

9. Трудности в умении осуществлять самопрезентацию классу. 
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Таким образом, можно констатировать, что активная 

организационно-педагогическая практика позволила студентам лучше 

ознакомиться с деятельность классного руководителя, на собственном 

опыте почувствовать себя в его роли, планировать, организовывать и 

проводить воспитательную работу, наблюдать за работой опытных 

педагогов и учебной деятельностью обучающихся  и т.д. Данная практика 

позволила закрепить и реализовать в реальной профессиональной 

практической деятельности знания, полученные в процессе обучения 

психолого-педагогическим дисциплинам и безопасности 

жизнедеятельности, навыки творческого подхода к решению 

педагогических задач, разработки, подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. 
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За последние двадцать лет стремительно возросло значение 

интернета, как совокупности коммуникативного, информационного, 

смыслового и эмоционального поля,  что в свою очередь привело к 

массовому  внедрению интернет-ресурсов практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Современные технологии  и инновации, 

произошедшие  в интернет - пространстве стали мощным постоянно 

движущимся фактором, под воздействием,  которого непрерывно 

https://users.antiplagiat.ru/go?to=eWnjwsFEn9ZQkv4p2xHTeqVkblowifLTWwuuxr4H2O3qT8uJTqmNnFn-YnuIrEo9PF_6-vs8vLPsopURkdq1_NOzRCP_J8sanmKlkEd8qaLvQL8yskg7DQ7M7XLl-3ZXbIF14i0_if-qVlPbE_aLpY2JwpoYmYQQ4elITsNTt3_p9YOSmzw3eG10UAOZdy9O-_8_pxhVczqiO88jPntfVcXeAZxZ2ef3QMn0hg-K_xM1&next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=eWnjwsFEn9ZQkv4p2xHTeqVkblowifLTWwuuxr4H2O3qT8uJTqmNnFn-YnuIrEo9PF_6-vs8vLPsopURkdq1_NOzRCP_J8sanmKlkEd8qaLvQL8yskg7DQ7M7XLl-3ZXbIF14i0_if-qVlPbE_aLpY2JwpoYmYQQ4elITsNTt3_p9YOSmzw3eG10UAOZdy9O-_8_pxhVczqiO88jPntfVcXeAZxZ2ef3QMn0hg-K_xM1&next=do
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происходит формирование личностных качеств  современных подростков. 

Вместе с тем, наряду с позитивным влиянием, обусловленным удобством 

использования ресурсов Интернета, становится всѐ более оформленной 

проблема интернет-зависимого поведения (Войскунский А.Е. 2009; Егоров 

А.Ю. 2007). 

Подростки в силу возрастной незрелости личности и неустойчивости 

еѐ структуры наиболее уязвимы для разного рода негативных воздействий 

(Ковалев В.В., 1979). Негативные последствия чрезмерной увлеченности 

подростков Интернетом, охватывают все сферы его жизни. Возникают 

трудности в учебной деятельности, проблемы общения со сверстниками, 

возрастает конфликтность в семье, отмечается общая инфантилизация 

личности (Войскунский А.Е., 2009).  

К сожалению, в связи со сложностью определения границ времени, 

проведенного подростком в сети интернет, а так же с отсутствием 

критериев оценки увлечения в ней, до сегодняшнего времени пока не 

выработана единая стратегия борьбы с зависимостью от виртуального 

мира. Над данной проблемой задумались  не только психологи, но и 

государственные органы, которые заинтересованы в формировании 

стратегий борьбы с интернет-зависимостью у подростков, и ее 

профилактику в целом. Одним из важных направлений, на которое следует 

обратить внимание это общение внутри семьи и взаимоотношения 

способные привести к формированию интернет-зависимости у ребенка.  

Рассмотрим основные положения, на основе которых строится 

интернет-аддикция в подростковой среде: 

1. Интернет-аддикция в различных ее проявлениях имеет 

значительную распространенность среди подростков. Процесс 

формирования устойчивого интернет зависимого поведения проходит 

через этап проведения основного ресурса времени  в сети интернет. 

2. Психологические факторы риска препятствуют эффективной 

коммуникативной деятельности и затрудняют социальную адаптацию 

подростков в реальной жизни; в свою очередь формирование интернет 

зависимости у подростков связано со следующими  индивидуально-

психологическими свойствами: снижением уровня социального и 

эмоционального интеллекта, повышенной тревожностью и 

раздраженностью, эмоциональной неустойчивостью и неуверенностью.  

3. Эмоциональное взаимодействие подростков с интернет-зависимым 

поведением характеризуется снижением активности в повседневной жизни 

и эмоциональном самосознании, выражающемся в излишней 

импульсивности, снижении самоорганизации, отрешенности от реалий 

обыденной жизнедеятельности;  нарушением эмоциональной сферы, 
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выраженной снижением социального и эмоционального интеллекта, как 

следствие этого -  неустойчивой психике и восприятии собственных 

эмоций и эмоций окружающих людей.  

4. Психологическая профилактика формирования интернет-

зависимого поведения среди подростков должна включать комплекс 

психопрофилактических мер направленных на развитие личностных и 

коммуникативных качеств подростка, препятствующих формированию и 

развитию интернет-аддикции как одной из форм психологической 

зависимости. 

С учетом индивидуально-психологических особенностей подростков 

с интернет-аддикцией, можно составить психологический портрет 

личности интернет-зависимых подростков. Итак, как же выглядит 

современный подросток, проводящий большую часть своего времени в 

параллельных реалиях жизни? 

Родителям не сложно заметить в поведении своего ребенка такие 

проявления как: 

- агрессивность, злость, раздражительность, эмоционально 

нестабильные всплески, которые появляются из-за невозможности или 

недоступности, запрета находится в сети – Интернет;   

- грубость и пренебрежительность в общении с членами семьи, 

игнорирование замечаний, просьб, и т.д.; 

- безразличное отношение к своему здоровью, личной гигиене, 

домашним обязанностям, учебе и другим сферам жизнедеятельности; 

 - невнимательность, забывчивость,  рассеянность, невозможность 

сконцентрироваться на диалоге с  собеседником; 

- нарушение режима приема пищи из-за дезориентированности во 

времени, а в некоторых случаях полный отказ от пищи, либо наоборот,  

бесконтрольное постоянный ее прием; 

-  расстройства сна, в некоторых случаях стирание граней «день-

ночь». 

-  неопрятный внешний вид.  

Думаю, данный психологический портрет может быть дополнен и 

другими весьма негативными свойствами  поведения интернет- зависимого 

подростка, все они так или иначе ведут к неблагоприятным последствиям 

как для здоровья, так и для эмоционального и психологического развития в 

целом.  

С детства нам твердили об опасных вещах, которые не следует 

делать ни при каких обстоятельствах, и говорили о тех ситуациях, когда 

нужно быть осторожными, так почему же сейчас, мы взрослые не 
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задумываемся о вреде интернета, с которым зачастую один на один 

остаются наши дети, который поглощает их как бездна?  

Безусловно, в условиях развития современного мира мы не сможем 

полностью оградить своего ребенка от негативного воздействия сети 

интернет, однако в наших силах не допустить в сознание детей 

первостепенную важность  глобальной сети, и помочь своему ребенку не 

стать зависимым и правильно расставить приоритеты в его жизни.  

Наряду с тривиальными методами избавления от интернет-аддикции 

предлагаю рассмотреть ряд новых рекомендаций, которые покажутся 

весьма не стандартными и не традиционными. Итак:  

1. Проводить соместно время с ребенком - подростком  в сети 

Интернет, именно на тех сайтах и инернет ресурсах, которым ребенок 

отдает свое предпочтение. Целью такого подхода в данном случае во – 

первых, является ежедневное сокращение времени прибывания ребенка в 

сети интернет. На первом этапе на подсознательном уровне у ребенка 

начинает формироваться чувсвто доверия к вам, благодаря чему 

постепенно можно переходить ко второму этапу – обесцениваю 

значимости итрернета, формированию чуства безразличия к нему и 

постепенному внедрению других форм занятости ребенка.   

2. Заключить с вашим ребенком-подростком  пари на определенный 

период времени с установлением конкретных сроков полного 

игнорирования интернета. Именно в подростковом возрасте ребенок 

начинает «искать себя», самоутверждаться, проявлять характер, учиться 

делать выбор в сторону «хорошего или плохого». Благодаря данному 

подходу возможно пробудить в ребенке лидерские способности и качетсва, 

побудить стремление к победе, доказать самому себе, и вам, как родителю, 

что он имеет силу воли и способен быть независимым от инетрента. 

3. Заблокировать доступ к сети интернет во всех возможных его 

источниках для ребенка. Да, безусловно, это может показаться нереальным 

и где-то жестоким сопосбом. Однако, вернемся к истокам нашего детсва, и 

вспомним, когда-то мы понятия не имели, как выглядит компьютер, и 

незадумывались, что в нем может заключаться смысл нашей жизни,  а все 

свое свободно время проводили в реальном общении со сверстниками и в 

активных играх.  Безусловно, ваш ребенок воспрянет данный запрет 

негативно, возможно проявит агрессию. И, здесь важно выдержать время: 

когда ребенок пройдет стадию негодования и гнева, затем стадию 

смирения с неизбежностью принятого вами решения, после чего последует 

стадия ровнодушия  и безразличия к итенренту (соцсетям, играм,и т.д.) Все 

это время родителям важно соблюдать спокойствие и проявить терпение, 

выдержать эмоциональные порывы и попытки своего ребенка к 
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возобновлению прежнего превычного для него образа жизни в интеренте,  

проявлить заботу и окружить родительской любовью и лаской своего 

ребенка, поддерживать и поощерять в других направлениях его 

деятельности, ведь зачастую интеренет аддикция и возникает в 

потребности восполнить ребенком недостающее ему общение, тепло и 

понимание близких людей.  

Итак, очевидно, что проблема интернет-аддикции начинается в тот 

момент, когда у подростка появляется непреодолимая тяга уйти от 

реального мира, которая начинает преобладать в его сознании, становясь 

навязчивой идеей, стремительно вторгающейся в повседневную 

обыденную жизнь, что в конечном итоге приводит к безразличию 

реального существования. Постоянная концентрация интересов  на 

определенных видах виртуальной деятельности ведет к тому, что  интернет 

для подростка приобретает значение «целого  мира», который может 

предоставить ему как эмоционально-психологическую поддержку, 

которую он не получает или недополучает в окружающей его среде, так и 

полностью заменить нормальное существование в обществе.  

Нам все время кажется, что данная проблема далека от нас и никогда 

не коснется наших детей, мы контролируем происходящее, но на самом 

деле интернет-аддикция носит глобальные масштабы и требует к себе 

пристального внимания, ведь будущее напрямую зависит от того, что мы 

делаем сегодня, а прошлое нам уже изменить не под силу. Пока еще мы, 

родители, старшие товарищи способны повлиять на разум ребенка, на 

формирование его психоэмоционального состояния, помочь расставить 

важные жизненные приоритеты, показать, что интернет это не «вся жизнь» 

- здесь важно не упустить шанс и сделать это уже сегодня.   
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Аннотация. В статье анализируется необходимость повышения уровня 

компетенций обучающихся, грамотных современных педагогических решений при 

сохранении классических основ российского образования. 

Ключевые слова: онлайн образование, тренд, современное общество, новые 

формы обучения, мягкие, твердые, цифровые навыки, навыки будущего. 
 

Болезнь нового поколения, которой преимущественно страдают 

молодые люди, полагающиеся в своей жизни исключительно на 

электронные устройства: человек становится зависимым от гаджетов и 

перестаѐт запоминать и мыслить самостоятельно. Пользуясь Интернетом, 

человек оставляет «цифровые следы», система запоминает запросы и 

формирует индивидуальную поисковую систему, создаѐт 

персонализированный контент по запрашиваемым данным. Проведенные 

многочисленные исследования учѐных представляют тревожные факты: 

люди, пользующиеся помощью интернета в поиске информации, 

запоминают не саму информацию, а только то, где еѐ можно найти. 

Система спутниковой навигации освободила людей от необходимости 

запоминать названия улиц, маршруты, а это значит, участки мозга, 

отвечающие за ориентирование, практически не задействованы. Интернет 

отрицательно влияет на память человека, т.к. привычка запоминать 

памятные даты, дни рождения родственников и знакомых теперь не 

актуальна из-за автоматических напоминаний, приходящих от социальных 

сетей, специальных приложений, а важная информация фиксируется в 

гаджетах с функцией напоминания. Это отрицательно влияет на 

долговременную память человека. Развитая долговременная память влияет 
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на интеллект человека, чем меньше долговременная память, тем ниже 

интеллект. Кратковременная память влияет на эрудицию. Обладая 

большим количеством поверхностной информации, развивается эрудиция, 

но не развивается интеллект, т.к. нет необходимости эту информацию 

запоминать. На эти тревожные факты нужно обращать внимание. Если 

использовать гаджет как замену себе, жить, от гаджетов не отрываясь, в 

какой-то момент человек не сможет принимать простейшие решения, 

например, каким маршрутом поехать. Но человек может контролировать 

зависимость от гаджетов! 

Интернет богат не только массой полезной информации, но и 

информационным мусором. Борьба с информационным мусором и 

цифровой деменцией необходима. Человек управляет цифровым 

виртуальным миром, а не наоборот, поэтому человек может 

контролировать своѐ время, развивать цифровые навыки, критическое 

мышление, долговременную память. Интернет-сервисы должны быть 

подсказкой, но не готовым решением, ответственность за все принятые 

решения лежат на человеке, на его знаниях, памяти, опыте, зависят от его 

целей, а не от искусственного интеллекта. Навыки и умения, которые 

смогут заменить машины – будут заменены, но многофункциональность 

личности, навыки, которыми обладает только человек: умение действовать 

в условиях изменений, масштабность мышления, креативность, 

любознательность, умение работать в команде, способность к 

сотрудничеству, эмпатия, эмоциональный интеллект, все качества, 

присущие личности, наделѐнной лидерскими способностями, останутся 

самыми востребованными в эпоху глобальных изменений и всеобщей 

диджитализации [5]. 

Обучение необходимо, чтобы повышать уровень своих компетенций. 

Возможности непрерывного образования сегодня весьма широки. 

Основным трендом сегодня является онлайн-образование, онлайн-

обучение – это получение новых знаний с помощью Интернета в режиме 

реального времени: виртуальные школы, онлайн-семинары, 

дистанционные курсы, веб-занятия, чат-занятия, телеконференции. 

Особенно понятно это стало в 2020 году, в период пандемии COVID-19, 

массового карантина, когда на дистанционный способ работы и учебы 

перешло практически все население России и мира. Неоспоримыми 

преимуществами онлайн являются доступность образовательного ресурса, 

независимо от времени и географии, и технологичность, т.к. в обучении 

используются новейшие достижения информационных и 

телекоммуникационных технологий.  
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Непрерывность образования поможет достичь успеха в 

определѐнной сфере деятельности. Правило 10 000 часов Макгольма 

Гладуэлла гласит, что «нужно посвятить выбранной сфере не меньше 3х 

часов в день или 20 часов в неделю на протяжении 10 лет, и успех не 

заставит себя ждать» [4]. 

Основным трендом сегодня стал возврат к профессиональному 

образованию. Это получение специальных знаний в конкретной области, 

овладение конкретной специальностью и уровнем квалификации, 

непрерывный рост компетентности, мастерства, развитие способностей во 

всех областях человеческой деятельности. Профориентирующие сайты 

дают возможность реализации личного потенциала в экономике будущего, 

навыки поиска необходимой информации и работы с информацией, 

помогут в режиме реального времени следить за изменениями и 

тенденциями в мире профессий, помогут выбрать интересную и 

востребованную в будущем профессию для каждого. 

Выбирая направление своего образования, необходимо 

ориентироваться на его фундаментальность: физика, химия, инженерные 

науки, математика, биология и т.д. Именно на основе фундаментального 

образования возможно освоить новые технологические профессии, 

применить новые технологии, стать более востребованным на рынке труда. 

Развитие технологий в конкретной профессиональной области позволяет 

прогнозировать еѐ развитие и востребованность, а также появление новых 

профессий на стыке компетенций и технологий. Современные профессии 

на стыке компетенций и технологий: тьютор (помощь особенным детям 

адаптироваться к школьной среде); нейропилот (дистанционное 

управление механизмами через устройства, получающие команды путѐм 

преобразования биосигналов от мозга и мышц); экоурбанист 

(исследование и проектирование городов с максимально комфортной 

средой); энергоаудитор (рациональное использование энергии на 

предприятиях); биопечатник (проектирование и выращивание 

искусственных органов на специальном оборудовании – биопринтерах) [7]. 

Любое образование актуально какой-то определѐнный период, 

поэтому необходимо постоянно обновлять свои знания, приобретать новые 

умения. В современном мире невозможно однажды получить профессию и 

работать, не получая никакого дополнительного образования, не повышая 

свою квалификацию. В быстроменяющемся цифровом мире необходимо 

постоянно следить за новыми технологиями и регулярно, не реже одного 

раза в 5 лет, обновлять свои знания и навыки Нard skills 

(профессиональные или твѐрдые навыки) в своей предметной области. 
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Для успешной самореализации личности как в карьере, так и в 

повседневной жизни, необходимы навыки коммуникации, общения, 

создающие комфортные условия для работы в команде, не связанные с 

сознанием конкретной технологии или конкретного предмета. Развитие 

навыков Soft skills (надпрофессиональные или гибкие, мягкие навыки) 

необходимо, т.к. даже самый лучший специалист нуждается в команде 

единомышленников и помощников, а лучшие результаты достигаются в 

атмосфере комфортного общения и продуктивной совместной 

деятельности.  Кто-то обладает надпрофессиональными навыками от 

рождения, а кому-то приходится их в себе искать, развивать и 

совершенствовать всю жизнь. Но, несомненно, что навыки Soft skills 

необходимы каждому человеку на протяжении всей жизни.  

Работая с информацией, активно используя Интерне-пространство, 

важно уметь распознавать источники по качеству и достоверности 

предоставляемой информации – формировать интеллект в цифровой среде, 

т.е. развивать навыки Digital skills (цифровые навыки). Формирование 

интеллекта невозможно без развития критического мышления, главные 

вопросы критического мышления: «Зачем?», «Почему?», именно эти 

вопросы помогут отделить важную проверенную информацию от 

цифрового фейкового мусора, которым изобилует интерактивное 

пространство.  

Чем больше навыков и умений приобретается, тем более 

современным и востребованным становится человек. Можно только 

предположить, какие навыки в ближайшее время будут самыми 

востребованными, наверняка предугадать очень сложно, но, очевидно, что 

практические навыки soft skills и digital skills будут превалировать. 

«Высокотехнологическая экономика требует от образования повышения 

ценности креативности, индивидуальности, применения знаний, 

преодоления подходов, ориентированных на подражание, копирование и 

слепое послушание» [8]. 

Сегодня, на пути к «сложному обществу», от индустриального к 

постиндустриальному (информационному), человека сопровождают 

сверхсложности: стратегическая неопределенность, новый баланс с 

техносферой (самообучающаяся, самосознающая, 

самовоспроизводящаяся), создание экоориентированной цивилизации и 

человеко-центрированного общества. И в конкретных странах, конкретных 

городах, конкретных школах, в конкретных учреждениях, предстоит 

решать задачи по изменению и подготовке к переходу к «сложному 

обществу» со всеми его особенностями. 
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Человечеству необходимо серьѐзно отнестись к формированию 

желаемого образа будущего. Нельзя относиться к будущему, как к 

продолжению настоящего, так как каждый новый день отличается от 

предыдущего. Сфера образования считается наиболее консервативной, 

поэтому именно еѐ необходимо качественно реформировать в первую 

очередь [6]. Изменяются тренды, которые определяют образ рабочего 

места и требования к работнику XXI века. Основными трендами 

становятся [6]: 

Технологические 
- цифровизация всех сфер жизни (оцифрованных данных становится 

больше, интернет – доступнее, технологии осваивают новые области 

человеческой жизнедеятельности); 

- автоматизация и роботизация (развитие автономных систем, 

способных на сложные физические и когнитивные действия, 

трансформация роли человеческого труда во все сектора экономики). 

Социальные 
- демографические изменения (рост продолжительности жизни, 

урбанизация, растущая роль женщин в экономике определяют новый 

социальный ландшафт); 

- становление сетевого общества (возникновение более гибких 

способов управления компаниями и сообществами дополняется развитием 

сетевых технологий и распространением решений, основанных на 

технологии blockchain) [3]. 

Техно-социальные 
- глобализация (экономическая, технологическая и культурная) 

(производственные цепочки, потребительские товары, научные знания, 

культурные коды возникают и существуют в сверхсвязанном мире, где 

усиливается роль транснационального сотрудничества); 

- экологизация (растущее внимание к экологии у потребителей и 

производителей сопровождается преобразованием самого понятия 

экологичности и широким распространением экологических метафор в 

бизнесе). 

Метатренд 
- ускорение (все перечисленные изменения происходят под влиянием 

единого метатренда – возрастающей скорости изменений. Новые 

технологические решения и социальные практики возникают всѐ быстрее. 

Метатренд задает темпы обновления окружающего мира – темпы, к 

которым не готовы большинство действующих социальных институтов) 

[6]. 
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Изменяются не только инструменты и логика управления 

производственными и образовательными процессами, изменяется система 

рабочих мест. К чему ведут эти изменения? В первую очередь, к 

массовому производству с минимальным участием человека, что позволит 

избавиться от посредников во многих сферах человеческой деятельности. 

Большая часть простейших задач будет автоматизирована и человеческий 

фактор заменит искусственный интеллект. Автоматизация массовых 

профессий ожидается в ближайшие 10-20 лет. «Атлас новых профессий» 

уже назвал около 200 новых профессий будущего [2]. 

Современное общество требует умений в концентрации и 

управлении вниманием, чтобы справляться с информационной 

перегрузкой, управлять сложной техникой. Эмоциональная грамотность 

приобретает в работе всѐ большую значимость, понимание своих эмоций и 

эмпатия помогают сохранить и сконструировать свою идентичность, 

научат взаимодействовать с другими членами общества. Цифровая 

грамотность теперь так же необходима, как умение читать и писать. При 

постепенной автоматизации стандартной деятельности на любой работе 

возрастет необходимость создавать новое, значимость нестандартного 

мышления возрастѐт. Человек в стремлении взаимодействия с природой, 

свою деятельность начнѐт воспринимать в контексте всей экосистемы, 

понимая связность мира, поддерживая эволюционные процессы. 

Глобализация перемешает разные культуры, субкультуры, поколения, 

поставит их в одни условия реального времени. В быстро меняющемся 

мире человеку необходимо непрерывно обучаться, осваивать новые 

навыки и умения, самостоятельно развиваться, чтобы быть не только 

конкурентоспособным, но и успешным в жизни.  

Разные типы мышления, творческие способности, умение думать 

живыми органическими системами, умение сотрудничать, критически 

мыслить, мыслить возможностями, живыми процессами, быть в 

постоянном поиске новых связей и возможностей – это новые факторы, 

вокруг которых нужно строить современное образование, что важно в 

стремительно изменяющихся ситуациях, часто требующих немедленного 

принятия решений в условиях стратегической неопределѐнности. 

Контекстные специализированные навыки – навыки, которые 

развиваются и применяются в конкретном контексте. Профессиональные 

навыки, физические навыки, социальные навыки. 

Кроссконтекстные навыки – навыки, которые можно применять в 

более широких сферах социальной или личной деятельности: навыки 

чтения, письма, навыки работы в команде. 
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Экзистенциальные навыки – навыки, которые можно 

универсально применять на протяжении всей жизни, в различных 

жизненных ситуациях. Они включают способность ставить цели и 

достигать их (сила воли), самосознание и способность к саморефлексии 

(осознанность, метапознание), способность учиться или переучиваться 

(саморазвитие) [6]. 

При всей новизне современных ключевых компетенций не стоит 

оставлять базовые, классические основы российского образования – 

морально-этические нормы воспитания. «Основой содержания школьного 

образования всегда был общепризнанный набор культурных единиц – 

произведений искусства, знаний, умений, навыков. Современное общество 

сталкивается с фрагментацией культуры, происходит отказ от признания 

великих образцов и ориентация на множественность культурных практик и 

эталонов. Это приводит к дезориентации молодого поколения, к 

разрушению межпоколенного культурного пространства. Для школы это 

создает серьезную проблему разработки критериев для отбора содержания 

образования. Все сложнее убедить школьников и родителей в 

необходимости получения классического образования, изучении 

классических текстов, дисциплин, проблем» [8]. 

Очевидно, что произошли ключевые изменения в области 

образования. Невозможно подготовиться к жизни в условиях 

возрастающей неопределѐнности, поэтому образование должно 

осуществляться не в начале, а на протяжении всей жизни. Надо учить 

учиться, надо учиться самому, надо сохранять и пробуждать у учащегося 

способность к самостоятельному действию, самостоятельной активности, 

познанию.   

Сфера образования должна первая реагировать на любые перемены, 

связанные с потребностями общества, поэтому изменения в 

образовательных стандартах не заставили себя долго ждать и включили 

компоненты навыков будущего в учебные программы. Теперь обучение 

строится вокруг человека, его потребностей, интересов и возможностей. 

Развитие экзистенциальных и кроссконтекстных навыков является 

первоочередной задачей каждого педагога с первых лет обучения ребѐнка, 

тогда как специализированные навыки, обучающиеся формируют 

самостоятельно, на протяжении всей жизни, везде и всегда. Задача учителя 

– быть наставником, познакомить ученика с научным миром, направить 

его по пути саморазвития, помогая выстроить индивидуальную 

траекторию жизнеустройства и самореализации в обществе через 

общественно полезную деятельность. Для существующей образовательной 

системы это вызов. 
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Современное образование представляет собой многоуровневую, 

интенсивно развивающуюся структуру, пронизанную сложными 

социальными, политическими, экономическими процессами и 

взаимосвязями. Сфера образования динамична, а, следовательно, 

подвержена постоянным изменениям. Одним из актуальных изменений 

сегодня является цифровая трансформация образования, необходимость 

которой отметил В.В. Путин в своем докладе в 2017 году. 

Под цифровой трансформацией (цифровизацией) образования 

понимается достижение высоких образовательных показателей на базе 

использования цифровых технологий, искусственного интеллекта, средств 

виртуальной реальности, а также обеспечение широкого доступа к 

интернету и создание цифровой образовательной среды 

персонализированного обучения [1].  

Цифровизация как инновационная практика в сфере образования 

преобразует субъекта, познающего в субъект действующий, меняет 

взаимодействие «педагог-обучаемый» на диалогическое сотрудничество, 

трансформирует традиционное обучение в интерактивное [2]. 

Цифровые технологии (ЦТ) стали важным инструментом, 

позволяющим работать с любыми видами информации [3, С.6]. И именно 

поэтому они сегодня так актуальны в сфере образования. Тому есть 

несколько подтверждений. Во-первых, ЦТ – это неисчерпаемое средство 

хранения, использования и передачи данных (облачные хранилища), 

цифровые источники информации [4]. Во-вторых, - это высокоскоростной 

Интернет, осуществляющий прорыв в коммуникационной составляющей 

образовательного процесса. В-третьих, - это общепользовательские 

программы, такие как текстовые, графические редакторы, электронные 

таблицы, средства презентаций и видеомонтажа, вычислительные, 

чертежные программы, почта, коммуникаторы, геоинформационные 

программы. И наконец, - это обучающие программы, массовые онлайн-

курсы, адаптивные тренажеры, различные учебные среды.  

Цифровая трансформация коснулась сегодня не только школы и 

высшего образования. Современное дошкольное образование также 

претерпевает ряд изменений, обусловленных внедрением инноваций и 

созданием новой предшкольной подготовительной ступени [5].  

Использование ЦТ в дошкольном образовании – одна из актуальных 

инновационных проблем современности. Детский сад не остается в 

стороне от тенденций современного цифрового общества [6]. В письме 

министерства образования РФ  от 25 мая 2001 года N 753/23-16  [7] 

говорится об использования информационных цифровых технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях в качестве средства 
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преобразования «предметно-развивающей среды». Цифровые технологии 

в ДОУ не призваны обучать дошкольников основам информатики, их 

научно-обоснованная задача - в расширении возможностей познания 

окружающей действительности и развитии способностей ребенка [8, С.7]. 

Исходя из вышесказанного, цифровизация дошкольных образовательных 

учреждений преследует две главные цели. Первая - это обеспечение 

качества образования посредством информационных технологий, вторая 

– воспитание интеллектуальной, разносторонне развитой, креативной 

личности и подготовка дошкольника к цифровым реалиям нашей 

сегодняшней действительности.  

Впервые компьютер в работе с дошкольниками был применен в 1971 

году в США. ( Мессачусетский институт). В нашей стране первые попытки 

применения ЦТ относятся к более позднему времени ( 80-е г.) [9, С.3] 

Разработка цифровой дошкольной образовательной среды, создание 

банка цифровых обучающих средств, компьютеризация рабочих мест 

педагогов, повышение квалификации и цифровой грамотности педагогов 

посредством дистанционных курсов, конференций, вебинаров, 

мониторинг образовательного процесса становятся главными 

направлениями цифровизации дошкольных образовательных учреждений 

[8, С.5 ]. 

Иван Калаш в аналитическом обзоре «Возможности 

информационных и коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании» представляет разнообразие возможностей применения ЦТ в 

интеллектуальном развитии дошкольника  и способов их реализации. Это 

игры и обучающие программы для развития грамматики, например, игра, 

в которой ребенок соединяет картину с конкретным словом или игра , в 

которой слово, написанное ребенком, будет озвучивается компьютером; 

игры, в которых ребенок создает новое слово из предложенных букв. Это 

также компьютерные игры для развития математических способностей с 

заданиями: расположить фигуры в порядке увеличения/уменьшения 

размера, закрасить одинаковые фигуры одним цветом или расположить 

картинки в хронологическом порядке.  Это игры, обучающие навыкам 

планирования и управления, развивающие алгоритмическую грамотность 

дошкольника. 

Интернет представляет огромное количество обучающих и 

развивающих программ для детей дошкольного возраста. Среди них – 

игры на развитие памяти, внимания, мышления, воображения;  программы, 

способствующие речевому развитию; обучающие письму, арифметике; 

игры-путешествия; арт-студии, стимулирующие творческое развитие 

ребенка, виртуальные экскурсии. Виртуальные экскурсии несут в себе 
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качественно новую форму обучения, при которой реально существующие 

объекты отображаются виртуально, позволяя ребенку, не имеющему 

возможность присутствовать на реальной экскурсии, знакомиться с 

историческими, научными, художественными экспонатами, техническими 

моделями, достопримечательными местами городов, с традициями и 

обычаями разных народов, с произведениями культуры и искусства [10]. 

Развивающая эффективность компьютерных игр заключается в том, 

что закономерности, присущие обычной игровой деятельности, 

наблюдаются и в  компьютерной игре: цель, мотивы, средства и способы 

решения поставленной задачи. Ребенок сам ставит задачу и находит 

оптимальный путь ее решения, что способствует развитию целеполагания, 

а, следовательно,  и логического мышления [11]. 

Игра – это моделированная реальность, в которой ребенок может 

ошибаться и начинать заново, и даже, если цель игры не достигнута, задача 

развития способностей, интеллекта, приобретения опыта постепенно 

решается. Игра позволяет незаметно «схватывать материал», применяя 

полученные знания практически. Играя, ребенок учится обобщать и 

анализировать, проектировать и прогнозировать, мыслить теоретически 

[12, С. 77.]. 

Логические компьютерные  игры способствуют формированию 

важных мыслительных составляющих: синтеза, классификации, 

способности понимать знаки и символы, что лежит в основании развития 

абстрактно-логического мышления. Динамические  игры тренируют 

скорость реакции, развивают ориентацию в пространстве, ролевые игры - 

способствуют осознанию мотивов и потребностей персонажей, а, 

следовательно, своих притязаний и желаний. Творческие игры формируют 

пространственное воображение, художественный вкус. Управленческие 

компьютерные игры формируют способность стратегического и 

тактического мышления ребенка, учат планировать [13]. 

Обучающие компьютерные игры, подобранные согласно возрасту и 

индивидуальному развитию ребенка, становятся хорошим способом для 

самообучения, развивают произвольную память и концентрацию внимания 

дошкольника.  

Память и внимание детей дошкольного возраста имеют 

непроизвольный характер. Преимущественно яркие, запоминающиеся 

события становятся объектами внимания, а, следовательно, и памяти 

ребенка. В этой связи цифровые средства становятся незаменимыми для 

образного, красочного предоставления информации.  

Цифровые технологии позволяют донести материал до ребенка 

посредством игры, не перегружая его, смоделировать процесс, который  
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сложно визуализировать в реальных условиях (например, работу сердца 

или полет спутника.) 

Интенсификация обучения в компьютерной игре достигается 

чередованием теоретических и практических действий, эмоциональных 

моментов. Вовлеченность в игру и перенос игровой мотивации на 

познавательную деятельность  способствуют быстрому обучению. 

Компьютерные игры способствуют психомоторному развитию ребенка, 

помогают фиксировать, наблюдать, планировать свои действия, принимать 

«гибкие когнитивные решения» [14]. 

Современные детские сады активно работают со средствами 

мультимедиа, интернет-ресурсами, цифровыми проекторами, 

интерактивными досками. Для улучшения понимания и наглядности 

материала педагоги успешно используют в своей работе видео, 

презентации, анимации, иллюстрации и прочие средства наглядного 

представления информации.  

Цифровые и мультимедийные средства улучшают качество подачи 

материала, обеспечивают обратную связь с ребенком, помогают в 

организации как индивидуальной, так и групповой работы, стимулируют 

мотивацию воспитанника, побуждают ребенка к поисковой, 

исследовательской работе совместно с педагогом или родителями. 

Цифровая среда делает дошкольный образовательный процесс более 

наглядным, формирует информационную культуру ребенка,  стимулирует 

развитие мыслительно-аналитических, исследовательских  способностей. 

[14]. 

ЦТ - это реалистичное представление материала, дозированная 

передача информации и выбор индивидуального темпа работы, обратная 

связь с ребенком, сиюминутная реакция на его действие, обеспечиваемая 

«интерактивным диалогом».  

Перечислим ряд педагогических целей использования цифровых 

технологий. ЦТ необходимы как средство развития наглядно-

действенного, наглядно-образного, абстрактно-логического, творческого, 

теоретического и др. видов мышления, средство формирования 

эстетического восприятия и вкуса, развития коммуникативных 

способностей, формирования умений находить оптимальное решение [15]. 

ЦТ способствуют быстрому осваиванию понятия «число», «цвет», 

«форма», «величина». ЦТ развивают навыки чтения, письма, моторные 

функции, реакцию, умение ориентироваться в  пространстве, способствуют 

успешному развитию обоих полушарий головного мозга ребенка [16,  

С.15] 
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Цифровые технологии становятся важнейшим средством в работе и 

помогают педагогам дошкольных образовательных учреждений 

структурировать материал, облегчают работу по поиску информации, дают 

возможность легкого использования иллюстраций, аудио-видео- и 

анимационных эффектов, позволяют реализовывать личностно-

ориентированный подход.  

Начиная с 1986 года исследования советских ученых совместно с 

ассоциацией «Компьютер и детство», а также работы французских ученых 

доказали, что мультимедийное представление материала способствует 

быстрому развитию навыков чтения, письма, счета, пониманию цвета, 

величины, формы, пространства, времени, числа и множества  [17, С.48]. 

Существует несколько дидактических направлений использования 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в детском саду. Это  

игра, творчество, досуг и обучение. Кроме того, выделяется несколько 

моделей использования ИКТ: визуальная модель (презентации, 

мультимедиа), игровая модель (обучающие игры и интерактивные 

игрушки), методическая модель (дидактические материалы, разработка 

занятий-бесед), подготовительная модель (материалы для проведения 

занятий, например шаблоны, подлежащие распечатыванию.), 

диагностическая, информационная и коммуникационная модели [18].  

Применение ИКТ в дошкольном образовании превращает ребенка из 

пассивного слушателя и наблюдателя в активного, деятельного  субъекта 

[19] Даже самые пассивные участники образовательного процесса с 

интересом подключаются к работе [20]. 

Уже сейчас есть детские сады, оснащенные компьютерами и даже 

компьютерными классами, но до сих пор нет единой методики 

использования цифровых технологий в дошкольном образовательном 

учреждении. Компьютер становится частью дошкольной образовательной 

среды, одним из факторов гармоничного развития ребенка, средством 

решения психолого-педагогических задач и оптимизации образовательного 

процесса [21]. 

Много полезного развивающего материала для детей дошкольного 

возраста находится на сайтах электронных периодических изданий. 

Немало сайтов, посвященных художественному творчеству, развивающим 

играм, информационных ресурсов со стихами для детей, сказками, 

потешками, колыбельными, загадками, песнями из мультфильмов, 

сказочными викторинами:  Есть также сайты для изучения языков. 

Современный педагог должен уметь сочетать традиции и инновации, 

классические методы и новые педагогические тренды. То, каким будет 

будущее дошкольной образовательной среды – неизвестно, но уже сейчас 
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видно, что дошкольные образовательные учреждения - активные 

участники цифровых перемен  современного общества.   
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И ВЛИЯНИЯ 

ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 
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Аннотация. В статье представлены проблемы нравственного воспитания   и 

влияния традиций и инноваций. Любая традиция не возможно без инноваций. Так, как 

то, что, когда- то было инновационным всегда становиться традицией. 
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Проблема нравственности актуальна во все времена. В настоящее 

время более четко стало прослеживаться пренебрежение духовными 

законами, исчезают представления  об идеалах и высших ценностях. 

Данная проблема набирает популярность в связи с тем, что дети 2000 

подрастают, и мы видим, что нет тех моральных принципов, которые были 

ранее  у подрастающего поколения. Так  как, дети чаще воспитываются вне 

семьи. 

Определение нравственности в педагогике  представлено в 

нескольких вариантах. На мой взгляд, самое понятное определение звучит, 

так. Нравственность-это внутренние духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами. [3] 

 Из определения можно выделить несколько проблем нравственного 

воспитания: 

1. Не понимание ребенка внутренних духовных качеств. 

2. Не разъяснение ребенку, что такое этические нормы. 

Данные проблемы влияют на дальнейшее становление личности 

ребенка. Для того, что бы избежать данных проблем со стороны родителей, 

необходим качественный подход к воспитанию. В настоявшее время, 

многие родители пользуются услугами нянь, гувернанток или рано отдают 

детей в частные детские сады. Что впоследствии приводит к тому, что 

упущено драгоценное время, которое могли тратить родители на общение 

со своими детьми.  

Проблема не понимания внутренних духовных качеств берет начало 

от недостатка любви и внимания родителей. Ребенок начинает замыкаться 

в себе, что приводит к дисбалансу внутреннего состояния души. В этом 

момент важно участие родителей в духовно-нравственном развитии своего 

ребенка. Чтобы он не искал вне дома, а именно, у  сверстников, ту 

поддержку, которая ему необходима. Так как мы не знаем кто, и как будет 

влиять на сознание ребенка. 

Следующая проблема не разъяснение ребенку, что такое этические 

нормы. Так же берет начало из семьи, и впоследствии подключаются 

педагоги в воспитании этической культуры. Родители закладывают 

фундамент, в понимании этики. Важно, прежде чем, ребенок отправиться в 

социум, объяснить ему, что такое добро и зло, дать представления о 

дружбе и честности. Знаний этических норм и представлений 

недостаточно для того чтобы ребенок самостоятельно, по собственному 

желанию, поступал нравственно. Поэтому вопрос о взаимосвязи этических 

представлений и поведения ребенка особенно актуален в истории 

современной педагогики и вызывает большие трудности в воспитании у 
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школьников этической культуры. А.С. Макаренко писал: «Этика – одна из 

интересных и пока ещѐ мало освоенных страниц нашей духовной 

истории». Опыт показывает, что формирование у учащихся этических 

представлений во многом определяет развитие их чувств и поведения. [1] 

Важность семейного воспитания рассматривается психологами с 

наиболее действенным  процессом воспитания. Так как в процессе 

воспитания, родители демонстрируют любовь к своему ребенку, а это 

самое важное для него в период становления личности. Так же ребенок, 

невольно подражает своим родителям. Поэтому у нравственных родителей 

не могут быть безнравственные дети. [4] 

Нравственные потребности зависят от индивидуальных  жизненных 

потребностей. Если человек по жизни стремится к высшей степени 

развития, то и в нравственном развитии его потребности будут возрастать. 

Главная задача родителей и учителей прививать детям, стремления к 

высшим нравственным потребностям. Что может привести в последующем 

более нравственное поколение. Нравственные потребности, можно 

привязать к семейным ценностям, традициям. Важно, чтобы ребенок сам  в 

дальнейшей жизни стремился к нравственным ценностям. В семье можно 

привить традицию похода в храм всей семьи каждое воскресенье. Данная 

традиция приведет к духовным ценностям, и ребенок будет понимать как 

важно и ценно духовное развитие. 

Традиции формируются и передаются из поколения в поколения. 

Важность традиции  в воспитании нравственной  личности велика. Так как 

ребенок благодаря традициям, получает  мудрость старших, приобретает 

ценности именно своей семьи и дорожит ими. В связи  с этим, наше 

прошлое живет в настоящем и продолжается в будущем. Но традиция не 

возможна, без инноваций. Все то, что когда то было новое, инновационное 

со временем становиться традицией. Инновация в воспитании важна, это 

побуждение к изменению.  

Необходимость идти в ногу со временем в инновационной 

педагогической деятельности в современных условиях развития общества, 

и образования в России определяется рядом обстоятельств.  

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, 

включающая в себя создание, освоение и использование педагогических 

новшеств, выступает средством обновления образовательной политики.  

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, 

непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение 

новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых 
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организационных форм, технологий обучения.  

В-третьих, если раньше инновационная деятельность сводилась в 

основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас 

она приобретает  исследовательский характер. Передовой учитель 

становиться инициатором инноваций. Это доказывает, что процесс пошел 

«снизу».  

В-четвертых, в условиях рыночных отношений создается реальная 

ситуация конкурентной борьбы. [2] 

Каждое учебное заведение, чтобы выжить, должно быть 

конкурентоспособно. Не стоять на месте, разрабатывать инновационные 

методы педагогического процесса, которые впоследствии,  превращаются 

в традиции. Нельзя говорить о традициях как о чем-то прочном и 

неизменном, на самом деле вокруг идет непрерывный процесс изменения и 

преобразования одних традиций и отмирание других, превращение 

некоторых инноваций в традиции. В этом и состоит основная логика 

взаимодействия традиций и инноваций. В педагогике к традиции можно 

отнести линейка на 1 сентября, это когда дети нарядные и красивые с 

цветами идут в школу. Традиционно говорит речь директор школы, 

которая побуждает детей, к хорошему поведению,  и успехов в учебе. 

   Подводя итог данной статьи, можно сделать вывод, что проблемы 

нравственного воспитания  всегда были и будут. Но самое важное это 

окружение ребенка, его родители и педагоги. Насколько нравственными, 

добрыми и порядочными будут наши дети, настолько будет нравственное 

поколения будущего общества. Важность традиций в педагогике и  

семейном воспитании велика. На основе традиций складывается крепкий 

потенциал нравственной воспитанности школьников. 
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Аннотация. В современном образовании стоит вопрос о балансе традиций и 

инноваций. Традиция и инновация на первый взгляд – это два противоположных 

понятия, но ведь любая традиция когда-то была инновационным введением, а 

реализуемое новшество обязательно становится традицией. Основными задачами 

работы будет: рассмотрение понятия традиции и инновации в образовании и 

соотношение традиций и инноваций. 

Ключевые слова: педагогические инновационные процессы, инновация, 

традиция, инновационная идея. 
 

В настоящее время в связи с реформой системы образования в нашей 

стране, все чаще стали обсуждаться вопросы о соотношении традиций и 

инноваций в образовании. Постоянно, общество, в своѐм развитии 

задавало образованию требования, соответствовавшие новым вызовам 

времени. Так например, необходимость и неизбежность взаимосвязи 

инноваций и традиций в развитии педагогики ни у кого не вызывает 

сомнения, и сбалансированность этих социокультурных феноменов 

нарушается или в одну, или в другую сторону. Принимая требования 

времени, система образования, сохраняя исторически наработанный опыт, 

ставшим национальной образовательной традицией, обеспечивало условия 

для движения общества вперѐд.[1] 

Понятие традиции является очень важным для русского языка в 

целом. Так как в нем есть в том числе и личный четкий смысл  термина — 

«предание». 

Понятие «традиция» в педагогике используется, как обозначения 

тенденций и явлений, устойчивых процессов, существующих длительное 

время и занимающих определенное место в историко-педагогическом 

наследии. 

Ожидания сегодняшнего дня это ориентация на качественно новый 

результат обучения и воспитания при использовании наиболее 

прогрессивных достижений отечественной педагогической науки, 

призванные помочь педагогам-практикам в освоении свойственной для 

педагогики роли исследователя.[2] 

В критериях стремительно меняющегося мира и формирования 

нового образа жизни образовательная 

система государства обязана правильно проявлять реакцию на запросы 

общества и экономики, внедряя инновации и сохраняя все то ценное, что 
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было наработано не одним поколением советских и русских педагогов и 

ученых. Но, система образования некогда самой читающей государства в 

мире сейчас очень далека от совершенства, от условий и новых задач, 

которые стояли перед страной. 

Что же такое педагогическая традиция. Педагогическая традиция, 

как и всякая иная, возникает под действием общественно-культурных и 

личностно-психических причин. Такими причинами являются исторически 

сложившиеся представления о  вопросе педагогики и социокультурный 

заказ системы образования, который является ориентиром для отбора и 

наследования педагогических представлений. Основанием для выделения 

образовательной традиции может стать хоть какой элемент 

образовательного процесса. Природа образовательной традиции двояка: 

она субъективна и объективна. Еѐ субъективность обоснована тем, что она 

реализуется через людей и зависит от их личного восприятия. Еѐ 

объективность обоснована историческими чертами общественно-

культурного контекста.  В итоге, традиция владеет двоякой сутью. Она 

беспристрастна и лична, прерывна и нескончаема, изменчива и устойчива. 

В ее содержании взаимодействует старое и новое. Все это позволяет 

рассматривать ее как продолжение инноватики.[3] 

Обычное обучение носит в большей степени репродуктивный 

характер. Работа преподавателя нацелена, сначала, на сообщение 

 познаний  и методов  действий, передаваемым учащимся в готовом 

виде, созданы для  воспроизводящего усвоения; преподаватель является 

единственным  деятельно работающим лицом учебного процесса. Главная  

позиция преподавателя на уроке воспринимается как больше обычная, 

оправданная и необходимая, чем сильная позиция ученика. 

Реализуя инновационную деятельность, основанную на традициях, 

преподаватель должна использовать только те образовательные 

технологии, которые способствуют физическому и психическому 

развитию и поддержанию здоровья детей; создавать учебную общность 

учеников и преподавателя, организуя совместный поиск новых способов 

действия, сотрудничества и понимания; обеспечить сбалансированность 

между поисковой и исполнительской частью учебной работы школьников, 

между совместной и индивидуальной формами работы; создавать 

предпосылки для творчества ребенка во всех видах деятельности.[4]  

Также отмечается, что значение традиции особенно велико на 

первоначальных ступенях развития общества и уменьшается по мере 

прогрессивного его развития.[5] 

Инновации в образовании мы понимаем как процесс улучшения 

педагогических технологий, в совокупности способов, приемов и средств 
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обучения. В данное время инноваторская педагогическая деятельность 

является одним из значительных компонентов образовательной работы 

образовательного учреждения. Данная деятельность создает основу для 

создания конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных 

услуг и определяет направления профессионального роста педагога, и 

способствует личностному росту воспитанников.  

Необходимо подчеркнуть, что сама по для себя инновация не обязана 

носить глобальный характер. Как педагогическую инновацию, к примеру, 

можно рассмотреть,  как улучшение некоторых частей образовательной 

системы. Задача каждого учреждения образовательной системы, должна 

самостоятельно реагировать на внешние изменения посредством создания 

и внедрения инноваций. педагогические инновации – нововведения, 

которые разрабатываются и проводятся работниками и организациями 

системы образования и науки 

Потому инноваторская деятельность неразрывно связана с научно-

методической работой преподавателей и учебно-научной воспитанников. 

Инновации в образовании начинаются с особенности ученика и 

трансформации классической модели отношений «преподаватель-ученик» 

в модель «человек-человек», что накладывает собственного рода табу на 

представление о ребенке как сосуде, подлежащем заполнению, как 

«совокупности психологических действий», которые предстоит развивать. 

В начальной школе начинается развитие качеств личности ученика: 

мышление, внимание, память и воображение. Так же начинается 

социальное и личностное развитие ребѐнка, его вхождение в жизнь 

общества. 

Инновационные подходы делятся на два главных типа: 

репродуктивной и проблемной ориентации образовательного процесса. 

Репродуктивное обучение это сообщение учащимся знаний и способов 

действий по образцу, которое гарантирует эффективные результаты в 

рамках традиционной ориентации. Проблемное обучение это обеспечение 

исследовательского характера, организацию поисковой учебно-

познавательной деятельности на основе рефлексии. 

Соответствующий  подход к обучению сформировывает опыт 

самостоятельного поиска обучаемыми новых познаний и внедрения их в 

новых критериях, опыта творческой работе в купе с выработкой 

ценностных ориентации. Главный из факторов, воздействующий на 

традиции, является ценностный выбор поколений. 

В текущее время связь меж передовым, качественным образованием, 

духовно-моральным воспитанием и возможностью построения 
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гражданского общества, действенной экономики безопасного государства 

неоспорима.  

Страна, которая ориентируется на динамичный и стабильный путь 

становления, необходимо создать баланс и сохранить традиций и новации 

в образовании. 

Так же существует обратная связь между традициями и обществом. 

Одни традиции преобразовываются в инновации, остальные остаются 

 постоянными, третьи исчезают, в связи с тем, что они не согласуются с 

новой средой. То есть, обратная связь служит критерием плодотворности 

традиций. Если указанный механизм установил нежизненность той или 

иной традиции, то в обществе верх берет инновационная тенденция. Кроме 

новизны, критериями инновационности так же считаются: оптимальность, 

результативность, возможность творческого применения инновации в 

массовом опыте [6]. 

Делая вывод следует, что понятие «традиция» и «инновация» 

диалектически взаимосвязаны. Традиция существует как база для 

инноваций, а инновация служит основой для зарождения традиции. Если 

не стремится внедрять инновации, то не получим традиции, которые будут 

олицетворением всего самого наилучшего. 
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РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Шишкина В.И., магистрант, Железовская Г.И., д. пед. н, профессор 

кафедры педагогики  СГУ им. Н.Г. Чернышевского  
 

Аннотация. В статье проанализированы риски профессионального 

самоопределения студентов с использованием структурного и функционального 

подходов. Выделены основные психолого-педагогические риски, влияющие на процесс 

профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: риски, профессиональное самоопределение, 

депрофессионализация, самооценка, профориентация. 
Система образования в какой-то мере готовит человека к 

переживанию рисков, связанных с различными сферами деятельности. 

Именно она закладывает основы и помогает личности формировать свое 

профессиональное самоопределение.  

Риск - ситуация неопределенности, скрывающая амбивалентные 

сценарии, как положительные, так и отрицательные; риски мы обозначаем 

в будущем времени, как вероятностные события. Риск - это осознание 

возникновения возможной проблемы, ее опережающая рефлексия[1]. 

Риск - это не только опасность, но и возможность. 

Современное общество – это общество, в котором индивид 

существует в постоянном режиме риска и неопределенности. По 

замечанию известного социолога У. Бека в «обществе риска» профессия 

перестает быть идентификационным шаблоном, посредством которого мы 

оцениваем людей ею обладающих, их доходы, статус, возможные 

интересы и социальные контакты, возникает «плюрализация рабочих 

миров и форм труда», что серьезно влияет на профессиональную 

структуру, адаптацию и самоопределение[2].  

Под профессиональным самоопределением студентов мы понимаем 

пролонгированный сложный и многоплановый процесс вхождения в сферу 

будущей профессиональной деятельности посредством включения в 

учебную, производственно-практическую и внеучебную деятельность на 

основе самопознания, соотнесения своих возможностей с требованиями к 

предпочитаемой профессии и осознании себя как будущего специалиста. 

Состоявшееся профессиональное самоопределение предопределяет 

решение проблемы трудового выбора, адекватного возможностям, уровню 

профессиональной подготовки и непосредственно влияет на снижение 

уровня безработицы среди молодежи[3]. 

Любой участник образовательного процесса в конкретном 

образовательном учреждении - и учащийся, и педагог, и руководитель 

являются объектами риска. Субъектная позиция зависит от наличия 
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властных полномочий и силы мотивации к самоопределению. В целом 

стремление личности к самоопределению, самопознанию, самореализации, 

становятся инструментами, трансформирующими позицию личности от 

объекта к субъекту риска. Число рисков от этого не уменьшается, но растет 

разнообразие поведенческих риск-стратегий, а значит, увеличиваются 

шансы найти более эффективные решения. Четкое разделение зон рисков 

может быть в теории, а в реальности они накладываются друг на друга, 

находясь в динамическом взаимодействии, что характерно для системных 

социальных объектов[1]. 

В разрезе направления нашего исследования - формирование 

профессионального самоопределения студентов можно провести анализ 

рисков по нескольким основаниям. Например, традиционно можно 

выделить внутренние и внешние риски по отношению к процессу 

образования в ВУЗе. 

Так, к внешним рискам можно отнести: 

3. Запрос рынка труда (работодателей) на определенный 

квалифицированный персонал, где также должна учитываться динамика 

востребованности специалистов в новых профессиях или со смежными 

компетенциями в подготовке; 

4. Позиция служб занятости по обеспечению своевременного

информационно-аналитического сопровождения. Предоставление 

актуальной информации о состоянии рынка труда региона в целом и 

востребованности кадров по отраслям; 

5. Наличие установленных и закрепленных связей между ВУЗами,

работодателями и службой занятости (как представителя от регионального 

аппарата управления - власти). Есть ли у ВУЗа некий официальный 

социальный заказ, который он выполняет (например, целевое обучение) и 

потребность работодателя в специально подготовленных 

высококвалифицированных кадрах. Зафиксировано ли это взаимодействие, 

например, в институциональном формате: бизнес-инкубаторы, 

дополнительные образовательные площадки (проекты) спонсируемые 

бизнесом. 

6. Наличие перекоса (несовпадения) рынка образовательных услуг и

рынка труда. Иногда в погоне за экономической выгодой ВУЗ, готовит 

специалистов, которые перенасыщают рынок труда. Это в свою очередь 

влечет за собой немаловажный внутренний риск, о качестве подготовки 

абитуриентов, которые принимаются на обучение в ВУЗ. Об этом мы 

скажем позже. 
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Внутренние риски. Внутренние риски мы проанализировали 

согласно структурной и функциональной классификации рисков в системе 

образования, предложенной М.А. Беляевой[1]. 

Структурная классификация включает в себя: кадровые риски (по 

субъекту), контингент-риски (по объекту), процессуальные риски (по 

целям и задачам), имидж - риски (по результату). 

1. Кадровые риски. Связаны с наличием кадров (педагогов и 

сотрудников – психологов в том числе), готовых не декларативно 

(формально, между делом), а на практике целенаправленно реализовывать 

стратегию помощи студентам в формировании профессионального 

самоопределения, помимо передачи знаний о предмете. В том числе, 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение этого процесса с 

помощью педагогических и психологический технологий. 

2. Контингент - риск. Качество контингента (студентов), обучающегося 

в ВУЗе. С какими баллами и какой мотивацией студент решил пойти 

учиться в ВУЗ. Будет ли подвержен студент риску депрофессионализации 

или же будет заинтересован повышать свою субъектность, а значит и 

выйти по итогам обучения на рынок труда со сформированным 

профессиональным самоопределением и желанием работать по профессии. 

3. Процессуальные риски. Есть ли в ВУЗе программы психолого-

педагогического сопровождения (тренинги, специальные мини курсы по 

выстраиванию образовательной и карьерной траектории студента и т.д.), а 

также программы, финансируемые будущими работодателями (например, 

стажировки), которые помогут студенту полноценно раскрыть в себе 

интерес к выбранной профессии и получить первичный (минимальный) 

опыт взаимоотношений с рынком труда. 

4. Имидж – риск для ВУЗа возникает, когда смотрят на качество 

подготовки выпускников и процент трудоустройства по специальности, 

т.е. востребованность образовательных услуг конкретного учебного 

заведения как у абитуриентов, так и у работодателей. 

Процессуальная классификация предполагает выделение зон риска 

по функциональным направлениям. Таким как: психолого-педагогические, 

социально-культурные, экономические. 

Примером, психолого-педагогических рисков может быть развитие 

депрофессионализации студентов, когда отсутствует мотивация 

развиваться в будущей профессии, и существует не желание в дальнейшем 

работать по получаемой специальности. В современном образовательном 

процессе, к сожалению, это распространенное явление. По мнению 

экспертов[4], этому также способствует развитие практики непрофильных 

магистратур, когда бакалавр на 2-3 году обучения понимает, что он сделал 
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не правильный выбор и надеется исправить его за счет обучения в 

магистратуре по другому профилю.  

К психологическим рискам также можно отнести несоразмерность 

ожиданий современных студентов от своей будущей карьеры (скорости ее 

построения) и уровня оплаты труда, в том числе из-за завышенной 

самооценки или нереалистичного взгляда на рынок труда. С другой 

стороны, существует несоразмерность ожиданий со стороны работодателя 

- разочарование в качестве подготовки выпускников, точнее отсутствие у 

выпускника практических навыков работы по профилю и слишком 

теоретическая подготовка, либо опыт работы в совершенно другой сфере 

занятости (подработки во время учебы) и слабая теоретическая подготовка. 

Социально-культурные риски – распространение массового высшего 

образования, распространение его как базовой нормы для выхода на рынок 

труда. При этом бывает неважно на сколько баллов абитуриент сдал ЕГЭ - 

куда хватит баллов туда и идет учиться. И не всегда это то направление, 

где ему было бы интересно реализоваться как профессионалу. 

Еще одним риском можно назвать несбалансированность между 

уровнем образования и уровнем оплаты труда на рынке. Такой процесс мы 

можем наблюдать в первую очередь в социально значимых сферах: 

здравоохранение и образование. Где усилия, вложенные в образование 

несоразмерны последующим доходам.  

К экономическим рискам можно отнести территориальную 

(обучение в другом городе), финансовую доступность/недоступность 

определенных направлений обучения. 

Еще одним экономическим риском можно назвать ранний карьерный 

старт студентов[5], когда они начинают работать на 2-3 курсе при этом 

растет время затрат на работу, и уменьшается время отводимое на учебу. 

При этом опыт, получаемый на работе, совмещаемой с учебой, часто 

бывает нерелевантным, так как не совпадает с получаемым образованием и 

не может считаться эквивалентом практических знаний (опыта) вместо 

теоретической подготовки в ВУЗе. 

Ранний карьерный старт также может становиться еще одним 

фактором депрофессионализации, когда студент видит, сколько он может 

зарабатывать и в какой сфере, и существует ли перевес в сторону 

специальности, получаемой в ВУЗе. Но важно учитывать, что этот процесс 

раннего старта карьеры двусторонний, так как сами работодатели 

«подталкивают» студентов приобретать трудовой опыт. В ином случае 

студенты без опыта мало востребованы на рынке труда. 

Нельзя обойти вниманием и актуальную ситуацию с пандемией, 

которая вывела на первый план внедрение массового дистанционного 
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образования. Этот процесс несет в себе технологические, 

информационные, социальные риски. При этом удручающим образом 

может влиять на процесс формирования профессионального 

самоопределения. Так как основной целью для ВУЗа сейчас стоит 

организовать и реализовать на практике самые необходимые процессы: 

лекции, семинары, коллоквиумы, зачеты, экзамены, защиты ВКР. 

Формирование профсамоопределения отходит пока на второй план. 

Резюмируя основные мысли можно сказать, что перед нами стояла 

задача обозначить возможные риски при формировании 

профессионального самоопределения студентов ВУЗа и выделить те, 

которые подвластны воздействию и минимизации с помощью психолого-

педагогического инструментария. Это важно понимать, так как не смотря 

на множество рисков сопровождающих процесс профессионального 

самоопределения студентов ВУЗа, психолого-педагогическими методами, 

возможно, повлиять только на риски, которые касаются непосредственно 

внутри вузовской жизни студентов.  

Перечисленные выше риски мы не оценивали в количественных 

показателях, так как рассматривали ситуацию с высшим образованием в 

целом. Среди всех вышеперечисленных рисков наиболее для нас 

актуальны, в связи с тем, что на них можно воздействовать 

педагогическими и психологическими методами и технологиями являются 

риски депрофессионализации, риск несоразмерности ожиданий 

современных студентов от своей будущей карьеры. Именно они напрямую 

связаны с профессиональным самоопределением. 

В каждом ВУЗе, так или иначе, разработаны программы психолого-

педагогического сопровождения студентов, программы по 

профессиональной ориентации, налажены контакты с будущими 

работодателями. Современная реальность показывает, что необходимо 

адаптировать существовавшие ранее программы, выводить их в цифровой 

формат, а значит работать над минимизацией рисков с новой точки зрения. 

При этом важно не забывать, что адаптироваться к новым реалиям 

придется не только студентам, но и преподавателям, персоналу ВУЗа, 

работодателям. 
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