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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ  

 

Социальная реальность настоящего времени, характеризующаяся интен-

сивными изменениями (глобализацией, виртуализацией и геймификацией, ми-

фологизацией и демифилогизацией, индивидуализацией и инфантилизацией, 

ростом числа вариантов аддиктивной и девиантной самореализации и пр.), 

определяет трудности процесса социализации на разных этапах онтогенеза 

личности. Неопределенность категориального статуса термина «социальная ре-

альность» не отменяет необходимость профессиональной рефлексии перма-

нентных социальных изменений, создающих «иные» системы координат соци-

ального развития или социальной деформации, новых агентов и инструментов 

социализации, меняющих привычные «картины мира».  

«Эпоха пандемии» в крайне сжатые сроки еще раз убедительно показала, 

что именно социальные факторы существенным образом влияют на структуру 

и динамику преступлений (что предъявляет необходимость рефлексии профес-

сионального сообщества по поводу эффективности социального контроля), на 

формирование аутодеструктивного поведения у подростков и взрослых, на вы-

сокий уровень стресса и даже на нарушение когнитивных функций на фоне 

пролонгированного воздействия стресс-фактора и снижения возможностей по-

лучения социальной поддержки. В этих осложненных социальных условиях 

(с высоким уровнем неопределенности, с противоречивыми, а то и алогичными 

управленческими решениями и, соответственно, с не менее неопределенными 

социальными правилами, повседневными угрозами здоровью и жизни, с ожида-

емым или реальным ухудшением материального благополучия и качества жиз-

ни в целом, и, самое главное – с изменением «картины мира», функционирую-

щей в негативной системе координат) научная тема кафедры «Детерминации 

социального поведения человека и проблемы личностного выбора» приобрета-

ет особую значимость, и с точки зрения теоретического осмысления, и с точки 

зрения прикладного аспекта.  

Рассмотрению и обсуждению обозначенных и ряда смежных проблем 

была посвящена IV Всероссийская научно-практическая конференция с между-

народным участием «Современная реальность в социально-психологическом 

контексте» (г. Новосибирск, 4–5 марта 2020 г.), объединившая в единое семан-

тическое пространство научных работников, аспирантов, магистрантов и сту-

дентов, представляющих разные регионы России и страны ближнего зарубежья, 

педагогов, практических психологов, работников социальных служб и других 

специалистов помогающих профессий, готовых в открытой дискуссии обсуж-
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дать вызовы современного мира, социальные риски и угрозы психологическому 

благополучию личности и общества, возможности и ограничения профилакти-

ки деструктивных процессов социально-психологического контекста социали-

зации в современном мире.  

По устоявшейся традиции научными партнерами кафедры социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» при организации научного 

форума стали исследовательские институты и учреждения высшего профессио-

нального образования: ФГБУН «Институт психологии Российской академии 

наук» (Россия, г. Москва); ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (Россия, г. Нижний 

Новгород); ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Россия, г. Нижний Новгород); ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)» (Россия, г.Москва); Великотырновский университет имени Святых 

Кирилла и Мефодия (Болгария, г. Велико Търново); ОУ «Брестский государ-

ственный университет им. А.С. Пушкина» (Республика Беларусь, г. Брест); 

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами (Рес-

публика Узбекистан, г. Ташкент).  

Впервые в работе научного форума приняли участие коллеги из ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет» (Россия, 

г. Москва); ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет (ВятГУ)» (Рос-

сия, г. Киров); ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы» при Президенте РФ (РАНХиГС), Курганский филиал 

(Россия, г. Курган), а также ведущие специалисты Института Физиологии им. 

А.И. Караева Национальной Академии Наук Азербайджана (Республика Азер-

байджан, г. Баку) и Республиканского центра социальной адаптации детей 

(Республика Узбекистан, г. Ташкент). 

Научный форум получил широкую информационную поддержку – наши-

ми партнерами в приглашении к участию в мероприятии и его освещению ста-

ли как профессиональные научные издания: Международный научный журнал 

«Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» (URL: http://bulletinpp. 

esrae.ru/); Электронный научный журнал «PEM: Psychology. Educology. 

Medicine» (URL: http://pem.esrae.ru/), так и профессиональные сообщества: 

Московское отделение Общероссийской общественной организации «Федера-

ция психологов образования России» (URL: http://rospsy.ru/departaments?page=2); 

Научно-информационный портал «Молодые исследователи» (URL: http://young-

researchers.org/).  

http://rospsy.ru/departaments?page=2
http://young-researchers.org/
http://young-researchers.org/
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Видеоматериалы и презентации докладов пленарного заседания доступны 

для ознакомления и обсуждения на ресурсе НГПУ: https://live.nspu.ru/videos/ 

video/5437/ представителей профессионального сообщества. 

Наиболее информативные доклады по рекомендации участников пленар-

ного заседания и модераторов дискуссионных площадок были доработаны 

и в форме статей включены в сборник научных трудов, представленный внима-

нию неравнодушного читателя.  

Мнение научных редакторов может не совпадать с мнениями и позиция-

ми отдельных авторов. Вместе с тем редакторы выражают надежду, что содер-

жание издания будет интересным ученым и практикам, занимающимся вопро-

сами социализации личности, оказания педагогической и психологической по-

мощи детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной 

ситуации; активизирует рефлексию профессионального сообщества по поводу 

наиболее дискуссионных вопросов личностного выбора, психолого-

педагогического сопровождения и предупреждения или коррекции деструктив-

ных форм поведения.  

 

О. А. Белобрыкина, кандидат психологических наук, доцент, профессор 

кафедры социальной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

действительный член АПМиЭЭЧ 

 

М. И. Кошенова, кандидат психологических наук, 

 доцент, заведующий кафедры социальной психологии и виктимологии 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО ВЫБОРА 

 

УДК 159.99 

А. Р. Гайнанова 

Новосибирск, Сибирский государственный университет 

путей сообщения 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 

В статье рассматриваются теоретические подходы к развитию личностных ка-

честв студента в процессе обучения в вузе. Представлены результаты исследования 

личностных качеств студентов, влияющих на успешность учебной деятельности. Сре-

ди положительных качеств определена дисциплинированность, а среди качеств, за-

трудняющих выполнение учебной деятельности, выделены скромность, принципи-

альность и критичность. 

Ключевые слова: личностные качества студентов; процесс обучения; качества 

личности, необходимые или затрудняющие успешное выполнение учебной деятель-

ности. 

 

A. R. Gainanova 

Novosibirsk, Siberian Transport University 

 

РERSONAL QUALITIES OF A MODERN STUDENT  

 

The article deals with theoretical approaches to the development of personal qualities 

of a student in the process of studying at a University. The results of the study of students ' 

personal qualities that affect the success of educational activities are presented. Among the 

positive qualities, discipline is defined, among the qualities that make it difficult to perform 

educational activities, such qualities as modesty, integrity and criticality are highlighted. 

Keywords: personal qualities of students; learning process; personality qualities that 

are necessary or complicate the successful implementation of educational activities. 

 

Современная высшая школа в настоящее время находится в постоянном 

преобразовании и реформировании. Создаются новые образовательные стан-

дарты и корректируются старые. Цель этих изменений – подготовить специали-

ста высокого уровня компетентности в своей профессии. В связи с этим в обра-

зовательный процесс внедряются интерактивные формы обучения, инноваци-

онные технологии, происходит информатизация, цифровизация процесса обу-
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чения. Вместе с тем в образовательный процесс включена и личность самого 

студента, так как в основе обучения лежит субъект-субъектное взаимодействие 

между преподавателем и студентом. С точки зрения отечественной психологии 

качества личности отражают отношение к разным сторонам действительности 

и формируются в процессе социализации и в разных видах деятельности. В но-

вых социально-педагогических условиях необходимо активное развитие соци-

ально-личностных качеств студентов. В университетском образовании студент 

должен проявлять свою готовность к самоизменению и саморазвитию приме-

нительно к освоению научного метода познания [3].  

Теоретический анализ показал, что развитие личностных качеств студен-

та разными авторами рассматривается с разных позиций. Во-первых, развитие 

личностных качеств студента происходит в процессе обучения общим и специ-

альным дисциплинам через овладение общекультурными компетенциями. Ком-

петентностный подход в образовании позволит развить в студенте личностные 

характеристики, которые дадут возможность жить и работать в обществе, про-

являть инициативу и быть способным принимать ответственность на себя [2]. 

Во-вторых, развитие личностных качеств происходит в процессе участия сту-

дента в культурно-досуговой, спортивной, общественной деятельности, хотя 

при этом развитие личностных качеств – вторичный продукт. В-третьих, пси-

хологическое сопровождение, целью которого является развитие личности сту-

дента, однако данная система осуществляется не во всех вузах, хотя ее эффек-

тивность уже доказана. Ю. А. Макаров считает, что необходимо разработать 

систему психологического сопровождения профессиональной подготовки и си-

стему контроля за формированием необходимых личностных характеристик 

студента [1]. 

Цель работы – определить личностные качества студентов, влияющие на 

успешность выполнения учебной деятельности. Экспериментальная база: ис-

следование проводилось на базе СГУПСа». В исследовании приняли участие 

студенты факультета «Управление персоналом», направление подготовки 

«Психология»: 1 курс – 29 человек, 2 курс – 22 человека, 3 курс – 15 человек, 

4 курс – 13 человек. Всего 79 испытуемых. В соответствии с целью была ис-

пользована методика диагностики личностных качеств обучающегося [4]. 

В ходе проведения исследования на первом этапе каждый испытуемый 

выбирает из предложенного списка качеств 5 наиболее важных с его точки зре-

ния качеств личности, необходимых для успешного выполнения совместной 

учебной деятельности, на втором этапе выбирает 5 негативных качеств, затруд-

няющих выполнение совместной учебной деятельности.  
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По данным исследования было установлено, что студенты 1 курса среди 

положительных качеств, характеризующих отношение к учебе, выделили дис-

циплинированность (38%); в общем стиле поведения и деятельности обозначи-

ли общественную активность (35%); в качествах, определяющих учебно-

организационные умения, назвали ответственность (35%); также ими были от-

мечены такие положительные качества, как общительность (35%) и коллекти-

визм (31%), которые характеризуют отношение к товарищам. Личностные ка-

чества, наименее важные для успешного выполнения совместной учебной дея-

тельности, по мнению первокурсников, – это скромность (86%), самокритич-

ность (59%), самостоятельность (38%), которые показывают отношение к себе; 

принципиальность (83%), что выражает общий стиль поведения и деятельность; 

критичность (59%), характеризующая мышление студентов.  

Положительными качествами, необходимыми для учебной деятельности, 

студенты 2 курса считают дисциплинированность (59%) и целеустремленность 

(36%), отражающие отношение к учебе; коллективизм (36%), показывающий их 

отношение к одногруппникам; сообразительность (36%), указывающую на 

мышление студентов; также ими указано на такое качество, характеризующее 

учебно-организационные умения, как умение планировать работу (32%). Каче-

ства, затрудняющие выполнение учебной деятельности, второкурсниками 

определены следующие: скромность (68%) и требовательность к себе (32%), 

отражающие отношение к себе; критичность (64%) как качество ума; принци-

пиальность (59%), характеризующая общий стиль поведения и деятельности, 

и духовное богатство (41%), которое относится к качествам, характеризующим 

отношения к знаниям.  

Необходимы для успешного выполнения учебной деятельности по мне-

нию студентов 3 курса такие качества как трудолюбие (40%) и вниматель-

ность (33%), показывающие отношение к учебе; общественная активность 

(40%), характеризующая общий стиль поведения и деятельности. Среди учеб-

но-организационных умений обозначено умение планировать работу (40%); 

эрудированность (33%) как качество, относящееся к знаниям; коллективизм 

(33%), отражающий отношение к товарищам. Личностные качества, которые не 

важны для успешного выполнения совместной учебной деятельности, по мне-

нию третьекурсников, это – скромность (73%), самокритичность (47%) и требо-

вательность к себе (40%), характеризующие отношение к себе; принципиаль-

ность (67%) и идейная убежденность (40%), относящиеся к стилю поведения 

и деятельности; критичность (40%) как качество мышления.  
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К положительным качествам, определяющим отношение к учебе, студен-

ты относят трудолюбие (62%) и дисциплинированность (31%); в познаватель-

ной сфере выбрали такое качество как сообразительность (46%); умение плани-

ровать работу (46%), которое характеризует качество, определяющее учебно-

организационные способности; в отношении к товарищам студенты отметили 

такое качество как отзывчивость (31%). Среди отрицательных личностных ка-

честв, которые наименее важны для успешного выполнения совместной учеб-

ной деятельности, наиболее выражены те, которые отражают отношение к се-

бе – скромность (85%) и критичность (54%). В общем стиле поведения и дея-

тельности четверокурсники выбирают принципиальность (46%); в отношении 

к учебе – прилежность (46%), а также умение работать с книгой (31%), указы-

вающее на учебно-организационные способности. 

Сравнительный анализ наиболее важных качеств личности, необходимых 

для успешного выполнения совместной учебной деятельности, показал, что 

единственным качеством личности, значимым для студентов всех групп, опре-

делена дисциплинированность: у студентов 1 и 2 курсов она занимает первое 

место, у студентов 3 и 4 курса – 4 и 3 соответственно. То есть, дисциплиниро-

ванность, отражающая отношение к учебе, по мнению студентов, определяет 

успешность их учебной деятельности. Умение планировать работу значимо для 

студентов 2, 3 и 4 курсов, определивших это качество на 3, 1 и 2 место соответ-

ственно. Сообразительность также важна в учебном процессе, по мнению сту-

дентов 2, 3 и 4 курсов (2, 3 и 2 место соответственно). Студенты 3 и 4 курса от-

мечают трудолюбие, как значимое личностное качество студента и оно занима-

ет 1 место. Коллективизм значим для студентов 1 и 2 курсов, данное качество 

занимает 3 и 2 место соответственно. Обращает на себя внимание тот факт, что 

положительные качества личности, важные для успешного выполнения учеб-

ной деятельности студента, имеют значительный разброс в зависимости от кур-

са обучения.  

Сравнительный анализ негативных качеств, затрудняющих выполнение 

совместной учебной деятельности, показал схожесть позиций студентов всех 

4 курсов. Скромность как качество, характеризующее отношение к себе, зани-

мает 1 место, т.е. студенты считают, что данное качество не позволяет студенту 

быть успешным в учебе. Возможно, это связано с современным обществом, ко-

торое умение презентовать себя считает важным для достижения успеха. Прин-

ципиальность также, по мнению всех студентов, мешает в учебной деятельно-

сти – оно занимает 2 и 3 место в рейтинге негативных качеств. Студенты счи-

тают, что критичность как качество, характеризующее качество мышления, за-
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трудняет выполнение учебных задач, оно занимает 3-4 место у студентов. Вы-

раженность двух последних качеств возможно связана с тем, что они затрудня-

ют взаимодействие в группе, негативно влияют на выработку общих решений. 

Информативно и то, что студенты 2 и 3 курсов идейную убежденность и тре-

бовательность к себе считают негативными качествами и определяют их на 

4 и 5 место.  

Таким образом, качества личности современного студента определяются 

не только учебной деятельностью и образовательным пространством, но и бо-

лее широким контекстом, формирующим качества современного студента – со-

временным обществом с его новыми установками и ценностями. 
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В последнее время стало возможным говорить о доступности высшего 

профессионального образования (государственные и не государственные Вузы, 

бюджетные и внебюджетные направления, очная, заочная, дистанционная фор-

мы обучения), а также разнообразное «меню» дополнительных образователь-

ных площадок и виртуальных платформ для более качественной подготовки 

в различных сферах деятельности. Но, к сожалению, хорошее образование 

больше не подразумевает хорошую, перспективную работу, а с появлением 

рынка труда устройство на работу во многом зависит от умения «презентовать» 

себя в процессе всех этапов профотбора, а в дальнейшем от умения выстраи-

вать свои взаимоотношения в команде. Молодежь напрямую коснулся рост без-

работицы после ряда экономических потрясений в стране; более того, многие 

специальности имеют профицит кандидатов на рынке труда, и в этих условиях 

только личностный потенциал молодого специалиста приведет его к желаемым 

профессиональным результатам. Поэтому необходимость формирования ком-

муникативных компетенций высокого уровня у разных специалистов в процес-

се их подготовки должна звучать как главный вызов для образовательного 

учреждения, которое стремится к основному результату – формированию со-
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временных ключевых компетенций, встроенных в систему узко профессио-

нальных знаний, умений и навыков [2]. 

Ключевые современные компетенции необходимо рассматривать и опи-

сывать как навыки soft-skills (англ. «мягкие» навыки) – это социально-

психологические навыки, которые являются «надстройкой» над «жёсткими» 

профессиональными знаниями и навыками (научными теориями и классифика-

циями, профессиональным глоссарием, собственно навыками профессии). Soft-

skills могут быть перечислены неограниченно, так как они определены лич-

ностными особенностями профессионала, которые и являются индивидуально-

ориентированной «надстройкой» в различной деятельности. Основными для 

современного специалиста (различных профессиональных направлений) можно 

обозначить следующие soft-skills: эмоциональный контроль, коммуникабель-

ность, умение работать в команде, конфликтологическая грамотность, креатив-

ность. Развитие soft skills навыков, в частности таких, как убеждающая комму-

никация, навыки работы в команде, межличностное понимание и др., рассмат-

ривается сегодня в рамках компетентностного подхода. Внимание акцентирует-

ся на том, что формируемые у студентов компетенции должны стать результа-

том диалога между заказчиками специалистов (будущих работодателей) и ву-

зами, которые берутся за подготовку специалистов с качествами, описанными 

работодателем с помощью компетенций, предполагая под этими качествами не-

обходимый для каждой конкретной деятельности набор soft skills навыков [4]. 

Так как в современном мире растет спрос на коммуникативные компе-

тенции, соответственно, растет и потребность в углубленной рефлексии этой 

области научного знания: необходимо определять вектор развития коммуника-

тивной науки как самостоятельной дисциплины и области научного знания. Эта 

область научного знания («Коммуникология», «Коммуникативистика» или 

«Теория коммуникации») должна на новом качественном уровне совместить 

теоретический и практический подходы, с учётом отечественной и западной 

модели преподавания дисциплин, необходимых для формирования коммуника-

тивных компетенций в процессе профессионализации любого направления. 

Стремительное развитие информационных технологий и «стирание» любых 

границ для коммуникации диктует необходимость учёта отечественной и зару-

бежной традиций преподавания теории коммуникации при формировании со-

временных профессиональных компетенций. На данный момент в системе рос-

сийского образования возможно говорить о качественном совмещение двух 

подходов, в процессе которого происходит овладение студентами основными 

коммуникативными компетенциями, но необходим учёт специфики профессио-
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нальных направлений, а также разработка элементов soft skills навыков (в рам-

ках каждого направления), которые должны приобретать в процессе професси-

онализации современные студенты [1]. 

Учитывая вызовы современности профессиональному образовательному 

пространству, основными для специалистов различных сфер деятельности ста-

новятся такие soft skills, как коммуникативная компетентность и конфликтоло-

гическая компетентность. 

Совершенно очевидно, что большинство профессиональных процессов 

и ситуаций насыщенны коммуникативным актами, и что любая коммуникация 

потенциально конфликтна. Это обусловлено тем, что участники коммуникации, 

как правило, имеют не только различные профессиональные и личные интере-

сы и потребности, но и по-разному представляют как наличную ситуацию, так 

и перспективы ее развития. Важным современным навыком становится кон-

фликтологическая компетентность, которая должна формироваться в процессе 

профессионализации параллельно с навыками коммуникации, с учетом специ-

фики деятельности будущего кандидата на рынке труда. Это должно быть от-

ражено в дисциплинах образовательных программ различных профессиональ-

ных направлений, с учетом специфики коммуникации в рамках данного 

направления [2]. 

В разных образовательных условиях необходимо обязательное наличие 

практико-ориентированных курсов, таких как «Основы конфликтологии», «Ор-

ганизационные конфликты», «Коммуникации в организации», «Коммуникация 

в малых группах», «Мастерство переговоров и медиаторство», «Ораторское ма-

стерство и риторика», «Основы менеджмента», «Работа в команде». Препода-

вание коммуникативистики и конфликтологии обеспечит возможность приоб-

ретения коммуникативной и конфликтологической компетентностей в рамках 

конкретного профессионального направления. Сформулировать определения 

данных компетенций с учетом разнообразия профессиональных направлений, 

а также запросов и потребностей современного рынка труда, становится воз-

можным лишь в приблизительном варианте. А формулироваться они должны 

в контексте приобретаемой профессии, с учётом всех профессиональных ком-

петенций и специфики образовательного учреждения. 

Коммуникативная компетентность представляет собой результат форми-

рования различных soft skills, а также и умений, которые способствуют адапта-

ции в новых социальных условиях, осознанию культурных норм, традиций 

и ограничений в рамках профессионального общения. Также в характеристики 

коммуникативной компетентности входят знание этикета и ориентация в ком-
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муникативных средствах в сфере профессионального общения, ораторские 

умения, навыки группового взаимодействия.  

Конфликтологическая компетентность – представляет собой результат 

профессиональной осведомленности о стратегиях выхода из конфликта, о раз-

личных технологиях конструктивного взаимодействия в конкретных конфликт-

ных ситуациях. Навыки ассертивного общения и приемы медиаторства, пони-

мание диапазона коммуникативного пространства при разных видах конфлик-

тов – это составляющие конфликтологической компетентности, способность 

специалиста в режиме реального времени осуществлять коммуникативную дея-

тельность (на основе коммуникативной компетентности), направленную на ми-

нимизацию деструктивных последствий и на поиск разрешения проблем с учё-

том специфики профессиональной деятельности [3].  

Характеристики коммуникативной и конфликтологической компетентно-

стей могут быть обобщены по следующим критериям: целеустремлённость 

и социальная направленность, способность к рефлективному анализу, комму-

никативность и аттрактивность, склонность к профессиональному росту и лич-

ностному развитию.  

В последнее время в России отмечается активный процесс разработки 

национальных профессиональных стандартов. Эти стандарты необходимо 

наполнять современными компетенциями (как hard skills, так и soft skills), кото-

рые должны быть основополагающими ориентирами в профессиональной дея-

тельности современного специалиста. Формирование компетенций современ-

ности возможно только в переходе от лекции к интерактивности. В современ-

ной образовательной среде классические лекции останутся важным инструмен-

тарием для формирования hard skills, но для формирования soft skills необходим 

современный диалог со студенчеством. Эра цифрофизации, виртуального об-

щения и огромных информационных потоков требует новых форм диалогиче-

ской модели преподавания. Это необходимо для эффективного взаимодействия 

со студенческой аудиторией и мотивации к углубленному освоению професси-

ональных компетенций. Новые методики усвоения soft skills возможны только 

при наличии определенного теоретического бэкграунда у студентов. Например, 

в рамках семинарских занятий возможно применение кейс-методов, проектной 

работы, коуч-семинаров; и особенно важно работать в группах, которые как 

произвольно созданы преподавателем (формальные), так и в самоорганизован-

ных (объединившихся по интересам или познавательным потребностям) [2]. 

Для дисциплин коммуникативного цикла необходимо применять все виды 

и формы интерактивных занятий, а конфликтное взаимодействие должно рас-
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сматриваться в различных учебных курсах, лекциях или тренингах как много-

позиционная коммуникация. То есть качественное совмещение теоретического 

и современного практического подходов, и их постоянная модернизация с уче-

том всех вызовов современности будущим профессионалам, – вот главная зада-

ча сегодняшнего образовательного пространства. 
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С каждым годом положение мужчин и женщин в обществе претерпевает 

изменения, перестраиваются традиционные взгляды на распределение гендер-

ных ролей в семье и в обществе в целом. Вместе с тем продолжают существо-

вать достаточно жесткие гендерные нормы и стереотипы, определяющие «стек-

лянные потолки» или, наоборот, успешность реализации мужчин и женщин. 

Противоречие между необходимостью адаптироваться в обществе и потребно-

стью в самореализации для многих современников становится причиной внут-

риличностных конфликтов. 

Проблемы самореализации личности рассматривались в работах таких 

отечественных и зарубежных исследователей, как А. Маслоу, К. Роджерс, 

Л.А. Анциферова, Д.А. Леонтьев, С.И. Кудинов, Л.А. Коростылева и т.д. В за-

рубежной психологии самореализация рассматривается крайне широко, неред-

ко выступая в качестве синонима самоактуализации. Так, А. Маслоу рассмат-

ривал самоактуализацию как «стремление человека к самовоплощению, к акту-

ализации заложенных в нем потенций» [9, с. 54]. Самоактуализация, в данном 

определении, понимается как высшая потребность личности, которая выступает 

базисом для смысла жизни человека. В отечественной науке наиболее популя-

рен подход, при котором самореализация личности рассматривается как приве-

денный в систему процесс самосовершенствования, включающий самоизмене-

ние и самостановление в течение жизни. 

Анализируя достаточно многочисленные публикации по данной пробле-

ме, можно сделать вывод о том, что наиболее часто в поле зрения ученых попа-

дает внешняя самореализация, т.е. самовыражение в таких областях жизнедея-

тельности, как творчество, спорт, учеба, профессия и т.д. [2; 5]. Тем не менее, 

принимая во внимание позицию гуманистического подхода, сводящему само-

реализацию к личностному росту, следует сделать вывод о существовании двух 

форм самореализации: внешней и внутренней. Кроме того, поднимая вопрос 
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о типологии самореализации, С.И. Кудинов предлагает выделить три вида са-

мореализации: 1) деятельностную, которая включает в себя реализацию не 

только в профессии, но и в спорте, творчестве и др., 2) социальную, характери-

зующуюся ярко выраженной общественно-полезной активностью, а также 

3) личностную самореализацию, которая направлена на духовное развитие 

и раскрытие внутреннего личностного потенциала [8].  

Самореализация и ее ограничения, как показывают исследования, тесно 

коррелирует с традиционными гендерными стереотипами об инструментальной 

роли мужчины, которая подразумевает, в первую очередь, реализацию в про-

фессии, и об экспрессивной роли женщины, главное призвание которой – семья 

[3; 5; 11]. Гендер, включающий культурные, социальные и психологические ас-

пекты, формирующие нормы и стратегии поведения, интерпретируется как 

своеобразный способ самоидентификации, способ личностной самореализации 

в контексте пола. По утверждению И.С. Клециной, И.А. Тупицыной и ряда дру-

гих исследователей, гендерные стереотипы могут оказывать негативное влия-

ние на самореализацию мужчин и женщин, а также выступать препятствием 

в развитии индивидуальности. Даже в том случае, когда личность не подверже-

на влиянию гендерных стереотипов, она все равно может бессознательно их 

использовать [10]. Таким образом происходит переход от стереотипов к само-

исполняющимся пророчествам – к скрытым внутренним убеждениям и уста-

новкам, проявляющимся в поведении по отношению к событиям, людям и т.п. 

При наличии таких самоисполняющихся пророчеств в отношении себя, инди-

вид, внешне отрицающий у себя наличие гендерных стереотипов, склонен ис-

пользовать гендерно-стереотипные представления и реализовывать стереотип-

ное поведение в жизнедеятельности. 

С одной стороны, с каждым годом все большее количество женщин вы-

ходит в публичное пространство, занимает высокие профессиональные посты 

и, в целом, расширяет границы собственной самореализации; мужчины все ча-

ще привлекаются к заботе о детях и домашним обязанностям [4; 7]. С другой 

стороны, базальные установки, по-прежнему накладывают ограничения на ту 

же сферу профессиональной самореализации. В обществе существует мнение о 

том, что для женщины, которая стала матерью, приоритетом должен стать ре-

бенок, а амбициозные планы об успешной карьере должны отойти на второй 

план. В то же время, считается, что когда мужчины становятся отцами, то это 

отрицательно не сказывается на их продуктивности на работе. Эти неявные 

ожидания «женщина с ребенком не может успешно стоить карьеру» или «муж-

чина с ребенком в любом случае выполняет свою работу лучше женщины» зна-
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чительно влияют на карьерные возможности мужчин и женщин. В то же время 

обследование более 40 000 сотрудников в 36 странах мира показало, что 

и женщины, и мужчины испытывают проблемы в сочетании работы и семейных 

обязанностей [13], т.е. ролевой конфликт имеет место быть как у мужчин, так 

и у женщин. 

По утверждению Ю.Е. Алешиной и А.С. Волович, родители, имеющие 

свои представления о характерных чертах и предполагаемых специфических 

особенностях мужчин и женщин, невольно поощряют проявление детьми 

именно этих качеств, т.е. изначально девочки готовятся к будущему совмеще-

нию семейной и профессиональной деятельности, в то время как мужская роль 

повсеместно представляется как тождественная профессиональной [1]. Педаго-

гическая практика в России, претендующая на правильное «гендерное обучение 

и воспитание», готовит российских мальчиков к активной деятельности и кон-

куренции, ориентирует их на развитие математических способностей, тогда как 

девочек обучает как менее способных (используя многочисленные повторения), 

оберегает от соревновательности и в первую очередь требует формирования 

соучастия к тем, кто слабее [7]. 

В то же время стереотипы с течением времени претерпевают изменения. 

В настоящее время для того, чтобы быть с мужчиной на равных, женщина 

должна быть не только нежной, заботливой, красивой и мягкой, но в то же вре-

мя проявлять такие качества, как энергичность, предприимчивость, несмотря на 

то что ранее они воспринимались в большей степени как «мужские». По словам 

И.С. Кона, в той же мере неоднозначен и образ мужчины. Нежелание в какой-

либо мере обладать «женскими» качествами, чрезмерное подчеркивание своего 

отличия от женщин в период взросления, в зрелом возрасте сменяется приняти-

ем терпимости, эмоциональной отзывчивости и других качеств, которые ранее 

воспринимались как признаки слабости [6]. Более того, современные зарубеж-

ные исследования показывают, что приверженность жестким стереотипам му-

жественности может привести к проблемам в социальном функционировании, 

а также к нарушениям психического здоровья, таким как депрессия, одиноче-

ство, токсикомания и др. [12]. 

В последнее время появляется все больше исследований, данные которых 

подтверждают тезис о том, что устоявшиеся гендерные роли являются сдержи-

вающим фактором не только для женщин, но и причиной чрезмерной психиче-

ской напряженности у мужчин [1; 6; 12]. Кроме того, существуют данные, сви-

детельствующие об ограничении самореализации из-за жесткого представления 

о «мужском» и «женском». Согласно исследованию N. Ellemers (2018), преуве-
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личение гендерных стереотипов в отношении женщин приводит к укоренению 

сексистских взглядов, связанных с принятием домашнего насилия в отношении 

женщин, а также с желанием ограничить их права на регулирование беремен-

ности и репродукции. Кроме того, те родители, которые в процессе воспитания 

позволяют себе проводить гендерно-стереотипные ассоциации, более склонны 

использовать разные стратегии воспитания по отношению к детям разного по-

ла. Так, по утверждению M.C. Steffens, P. Jelenec, P. Noack, уже девятилетние 

девочки предполагают, что «математика не для них», а с возрастом привержен-

ность данному стереотипу только растет, что в значительной мере сказывается 

на их успеваемости. Таким образом происходит «сдерживание» развития лич-

ности из-за повсеместного присутствия в обществе гендерных стереотипов 

[цит. по 12]. В противовес этому, С. Бем предлагает возможность отхода от 

жесткого разграничения «мужского» и «женского», обосновывая перспективы 

воспитания свободного от комплексов и ограничений человека, который, исхо-

дя из концепции андрогинии, был бы наиболее успешен и продуктивен в обще-

стве [цит. по 10]. Такой подход нам представляется убедительным, так как за-

ботливый и «теплый» отец или женщина, получающая адекватное вознаграж-

дение за свои профессиональные успехи вне контекста своей половой принад-

лежности, мужчина-педагог или женщина-следователь, максимально реализу-

ющие свои способности и получающие удовольствие от работы – всё это более 

успешный и полезный вариант социальной практики, чем невротическая по-

пытка удержаться в навязанной роли, препятствующей развитию способностей 

или созданию комфортных взаимоотношений с близкими или коллегами. 

Согласно результатам исследования, проведенного Е.А. Денисовой, наивыс-

ший уровень самореализации показали андрогинные женщины и маскулинные 

мужчины. Самый низкий результат был обнаружен у фемининных женщин [3]. 

В свою очередь, принятие факта, что биологический пол не выступает един-

ственной истиной, обуславливающей психологические характеристики челове-

ка, позволяет изменить «привычную схему», традиционно принятый жизнен-

ный сценарий для мужчин и женщин, наиболее распространенный и приемле-

мый в конкретном обществе. Данная трансформация приводит не только к пе-

реоценке перспектив и притязаний, но и активизирует внутренний потенциал 

личности для поиска субъективно значимых векторов самореализации. 

Возможность отказа от жесткой дихотомии «мужского» и «женского 

позволяет обеспечить более высокий уровень социально-психологической 

адаптации и достижение наибольшей успешности в самореализации мужчин 

и женщин. 
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В статье анализируются эмпирические данные полученные при изучении соотноше-

ния личностных особенностей с карьерными предпочтениями студентов выпускных курсов 
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стве психодиагностических методик использовались авторские разработки: «Субъективная 

оценка классов опасности личности» и анкета «Карьерная готовность». Исследование прово-

дилось в два этапа. На первом этапе анализировались карьерные предпочтения выпускников 

вузов. Ведущее значение при этом отдавалось выявлению предпочитаемых видов карьеры, 

соответствующих им профессиональных задач и уровня должностной готовности. На втором 

этапе выявляли выраженность и взаимозависимость личностных особенностей студентов 

с разными карьерными предпочтениями. В ходе исследования установлено, что личностная 

детерминация карьеры выпускников предполагает качества, являющиеся ведущими для ка-

рьерного развития и обусловливающие возможные кадровые риски, а также личностные ха-

рактеристики, являющиеся «ресурсными», развитие которых будет способствовать эффек-

тивной профессионализации студентов в плане реализации карьерных предпочтений.  
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PERSONAL DETERMINANTS OF CAREER PREFERENCES  
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The article analyses empirical data obtained in the study of the ratio of personal features to 

career preferences of students of graduate courses of higher education. The total sample of students 

was 113. As psychodiagnostic methods used author 's developments: «Subjective assessment of 

classes of danger of personality» and Questionnaire «Career readiness». The study was conducted 

in two stages. On the first, career preferences of graduates of universities were analyzed. Leadership 

was given to identifying preferred careers, their respective professional objectives and the level of 

job readiness. In the second stage, the expression and interdependence of personal characteristics of 

students with different career preferences were revealed. During the research it is established that 

personal determination of career of graduates, assumes qualities being leaders for career develop-

ment, the qualities causing possible personnel risks and also the personal characteristics which are 

«resource» ‒ development of which will promote effective professionalizing of students in respect 

of realization of career preferences.  

Keywords: personal determinants; career; job readiness; professional tasks; resources; per-

sonnel risks. 

 

Профессиональная деятельность, ее эффективное осуществление во мно-

гом определяется карьерными предпочтениями человека. Особую значимость 

их оценка и анализ приобретают в процессе обучения студентов вузе. Сформи-

рованные и формируемые карьерные предпочтения являются отражением карь-

ерной готовности, особенно у студентов выпускных курсов вузов, к будущей 

профессиональной деятельности. Соответственно изучение карьерных предпо-
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чтений, которые включают в себя тип карьеры (как возможное сочетание ее ви-

дов), уровень должностной готовности, а также задачи, на решение которых 

ориентируются студенты, является одним из способов планирования их траек-

тории профессионального развития. Наряду с этим актуальность и значимость 

приобретают личностные (индивидуально-типологические) особенности сту-

дентов. Именно личностные характеристики, с одной стороны, выступают ре-

сурсом их успешной профессионализации, реализации карьерного развития, 

а, с другой, ‒ кадровыми рисками, проявление которых негативно влияет как на 

самого субъекта, так и эффективность его трудовой (профессиональной) дея-

тельности.  

В научном плане вопросы профессии, карьеры, карьерной готовности 

рассматривались в исследованиях С.В. Духновского [1; 2] К.В. Карпинского 

и Т.В. Гижук [4], С.Л. Ленькова и Н.Е. Рубцовой [6], Ю.П. Поваренкова [7], 

Н.С. Пряжникова [8], В.А. Толочека [10] и др. Проблема профессионализации 

студентов поднималась в исследованиях Е.А. Климова [5], Э.Ф. Зеера [3], 

В.В. Рубцова, Ю.М. Забродина [9] и др. Обращает на себя внимание, что не-

смотря на значительное количество исследований и публикаций, вопросы, свя-

занные с рассмотрением личностных детерминант карьерного развития студен-

тов, являются недостаточно изученными, особенно в системе высшего образо-

вания. Следовательно, изучение соотношения личностных особенностей с карь-

ерными предпочтениями выпускников вуза представляет собой актуальную 

и значимую научную проблему. Решение этой проблемы, на наш взгляд, связано 

с поиском ответов на ряд вопросов, в частности: какие карьерные предпочтения 

(виды карьеры, профессиональные задачи и должностная готовность) являются 

доминирующими у студентов выпускных курсов вузов? Какие личностные ха-

рактеристики являются ведущими, а какие ‒ ресурсными в плане реализации 

карьерных предпочтений, какие из них, в свою очередь, могут выступать кад-

ровыми рисками в будущей профессиональной деятельности.  

Исходя из обозначенной проблемы было проведено эмпирическое иссле-

дование, участие в котором приняли студенты четвертых курсов Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Курганский филиал, г. Курган), Курганского государственного университета 

(г. Курган), обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и студенты Югорского государственного университета (г. Ханты-

Мансийск), обучающиеся по направлению «Управление персоналом». В рамках 

данного исследования мы не ставили себе задачу сравнить студентов обучаю-

щихся на разных специальностях, поэтому в каждую группу вошли студенты, 
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обучающиеся как по направлению «Государственное и муниципальное управ-

ление», так и «Управление персоналом». Общая выборка студентов составила 

113 испытуемых.  

В качестве психодиагностических методик использовались авторские 

разработки: 

● «Субъективная оценка классов опасности личности» (СОКОЛ). Основ-

ное назначение – выявление типов личности, образованных латентными (скры-

тыми) или депривированными потребностями субъекта. Каждый личностный 

тип включает в себя «классы опасности» − психогенно обусловленные кадро-

вые риски [1]. 

● Анкета «Карьерная готовность», направленная на выявление предпочи-

таемого типа карьеры, профессиональных задач, должностного статуса, а также 

вероятностной скорости карьерного роста и достижения уровня должностной 

позиции. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом, анализировались ка-

рьерные предпочтения выпускников вузов. Ведущее значение при этом отдава-

лось выявлению предпочитаемых видов карьеры, соответствующих им профес-

сиональных задач и уровня должностной готовности. На втором этапе выявля-

ли выраженность и взаимозависимость личностных особенностей студентов 

с разными карьерными предпочтениями.  

На первом этапе исследования, на основании выраженности доминирую-

щих видов карьеры, выявленных при помощи анкеты «Карьерная готовность», 

испытуемые были разделены на две группы (таблица 1). В первую группу вошли 

студенты, у которых на высоком уровне выражены «вертикальная», «специали-

зированная» и «межорганизационная» виды карьеры (n=77). Во вторую группу 

вошли студенты с доминированием «горизонтальной», «неспециализирован-

ной» и «межорганизационной» видов карьеры (n=36).  

Таблица 1 

Предпочитаемые виды карьеры у студентов выпускных курсов 

Виды карьеры 
Среднее значение  

Группа 1 Группа 2 

Специализированная карьера 5,3±1,6* 3,5±1,9 

Неспециализированная карьера 3,4±1,5 4,9±1,7* 

Горизонтальная карьера 3,8±1,5 5,3±1,5*  

Вертикальная карьера 5,0±1,5* 3,6±1,4 

Внутриорганизационная карьера 3,7±1,8 3,4±1,7 

Межорганизационная карьера 4,8±1,7 4,7±1,7 

Примечание: * ‒ различия достоверно выше на уровне р≤0,05  
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Как видно из таблицы 1, у студентов первой группы наиболее значимыми 

выступают «вертикальная», «специализированная» и «межорганизационная» 

виды карьеры (являются предпочтительными для 67,3% испытуемых). Соответ-

ственно, выпускники ориентированы на прохождение этапов своей профессио-

нальной деятельности в рамках одной профессии, предполагающее повышение 

должностного уровня и оплаты труда, с ориентацией на возможность прохож-

дения ступеней карьерного роста в разных организациях. 

Для студентов второй группы ведущее значение имеют «горизонталь-

ная», «неспециализированная» и «межорганизационная» виды карьеры (явля-

ются доминирующими у 32,6% обследованных). Студенты ориентируются на 

расширение и усложнение задач или смену служебной роли в рамках одного 

уровня структурной иерархии, сопровождаемые увеличением оплаты труда, 

с возможностью прохождения этапов своего профессионального пути в каче-

стве специалиста, способного выполнять различные функциональные обязан-

ности и в разных организациях. 

Полагаем, что различия в спецификации карьеры можно объяснить с точ-

ки зрения развития профессиональной идентичности студентов, которая, на 

наш взгляд, у выпускников второй группы сформирована недостаточно. Разли-

чия в выраженности вертикальной и горизонтальной видов карьеры обусловле-

ны предпочитаемым уровнем должностной позиции, что нашло свое эмпириче-

ское подтверждение. В частности, в ходе исследования установлено, что для 

студентов первой группы ведущими являются: 

‒ готовность к замещению должностей значительно выше занимаемой 

при условии дополнительной краткосрочной подготовки (53,4% обследованных 

данной группы);  

‒ готовность к замещению должностей значительно выше занимаемой 

при условии существенной подготовки и развития профессионально-

психологических ресурсов (46, 4%).  

Полученные данные могут свидетельствовать об ориентации студентов 

первой группы на более высокий уровень должностной позиции, реализовать 

себя как профессионала на карьерных должностях, обладающих высоким ста-

тусом и престижем.  

Для студентов второй группы ведущей является готовность к замеще-

нию должностей сопоставимого уровня, но иного содержательного направле-

ния 97,3% обследованных). 

Следует отметить, что карьерные предпочтения студентов ‒ выпускников 

вузов, помимо видов карьеры и должностной готовности, находят своё выраже-
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ние в типах профессиональных задач, решение которых является наиболее акту-

альным и значимым в осуществлении будущей профессиональной деятельности.  

В ходе исследований выявлены профессиональные задачи, предпочитае-

мые студентами с разным типом карьеры (таблица 2). 

Таблица 2 

Предпочитаемые профессиональныезадачи у студентов  

с разным доминирующим типом карьеры 

Карьерные задачи 
Средние значения  

Группа 1  Группа 2 

Задачи, связанные с масштабностью принятия решений 5,0±1,2* 3,8±1,3  

Задачи, связанные с работой в ситуациях неопределенности 3,1±1,5  5,1±1,4*  

Задачи, обеспечивающие реализацию стратегии развития  

организации 
5,1±1,3*  3,2±1,4  

Задачи, связанные с развитием направления и внедрением  

инноваций 
3,4±1,2  5,4±1,3* 

Задачи, связанные с построением и организацией процесса 5,8±1,0 3,3±1,1  

Примечание: * различия достоверно выше на уровне р≤0,05 

 

У студентов первой группы со смешанным типом карьеры, предпочитае-

мыми профессиональными задачами являются задачи, связанные с масштабно-

стью принятия решений (52,5%), обеспечивающие реализацию стратегии раз-

вития организации (у 47,3% обследованных). Тогда как у студентов второй 

группы предпочитаемыми выступают задачи, связанные с работой в ситуациях 

неопределенности (54,7%), с развитием направления и внедрением инноваций 

(45,1%).  

Далее от описания и анализа карьерных предпочтений перейдем к отве-

там на вопросы о том, какие личностные характеристики являются доминиру-

ющими у студентов, какие ‒ ресурсными, какие ‒ способными стать кадровыми 

рисками в будущей профессиональной деятельности в плане реализации карь-

ерных предпочтений. Мы исходим из того, что предпочитаемый тип карьеры, 

с соответствующими ему видами, профессиональными задачами и уровнем 

должностной готовности, с одной стороны, является своего рода результатом 

профессионализации студентов в процессе обучения в вузе. С другой стороны, 

карьерные предпочтения, и, в частности, типа карьеры, как сочетание ее видов, 

обусловлены личностными особенностями студентов выпускных курсов вуза.  

В ходе исследований при помощи методики «Субъективная оценка клас-

сов опасности личности» установлены различия в выраженности личностных 

особенностей студентов-выпускников с разными типами карьеры (таблица 3).  
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Таблица 3 

Типы личности по методике «Субъективная оценка классов опасности» (СОКОЛ)  

у выпускников с разным типом смешанной карьеры 

Шкалы методики «СОКОЛ» 
Средние значения (стэны) 

Группа 1 Группа 2 

Активно-деятельный 33,7±5,2 (5) 45,5±6,3 (7) 

Адаптивный  36,4±6,2 (4) 36,6±6,3 (4) 

Высоко этичный  35,5±5,6 (6) 34,5±6,9 (3) 

Расчетливый, «логик-формалист»  38,6±6,4 (4) 37,1±7,0 (6) 

Радикально-надменный  47,3±6,3 (9) 33,2±9,6 (4) 

Осторожно-бдительный  46,2±6,8 (8) 36,4±8,3 (4) 

Неустойчивый  35,8±10,9 (4) 47,4±6,8 (9) 

 

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что у студентов 

первой группы с преобладающими «вертикальной», «специализированной» 

и «межорганизационной» видами карьеры выражены «радикально-надменный» 

и «осторожно-бдительный» личностные типы. Этой группе испытуемых при-

сущи такие характеристики как энтузиазм, увлеченность (делом), хорошее зна-

ние и владение своими способностями, честолюбие (радикально-надменный 

тип), в сочетании с активностью, энергией, тягой к соперничеству, педантиз-

мом, аккуратностью и организованностью (осторожно-бдительный тип). Отме-

тим, что показатель по шкале «радикально-надменный тип» у данной группы 

студентов выражен на высоком уровне, что, согласно нашей концепции [2], 

может выступать кадровым риском в будущей профессиональной деятельно-

сти. В этом случае позиция личности будет определяться в зависимости от реа-

лизуемости поставленных целей и задач. Если дела идут хорошо, то человек 

проявляет дружелюбие и сотрудничество, если на пути реализации цели возни-

кают препятствия (наиболее часто считает, что другие мешают ее достижению), 

то субъект демонстрирует агрессивность и конфликтность.  

Для студентов второй группы, у которых выражены «горизонтальная», 

«неспециализированная» и «межорганизационная» виды карьеры, доминирую-

щими личностными типами являются «неустойчивый» и «активно-деятельный». 

К числу характеристик студентов относится разнообразие интеллектуальных 

интересов, открытость, гибкость, легкость в принятии и изменении точек зре-

ния, спокойствие при восприятии неустоявшихся взглядов, терпимость к про-

тиворечиям, ориентация на логику, оригинальность (неустойчивый тип) в соче-

тании с напористостью, энергичностью, объективностью взглядов и суждений, 

ориентацией на реальность, честолюбием и предприимчивостью (активно-

деятельный тип).  
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В тоже время обращает на себя внимание тот факт, что показатели по 

шкале «неустойчивый тип» (таблица 3) у данной группы студентов выражены 

на высоком уровне, что в будущей профессиональной деятельности может вы-

ступать кадровым риском. Это находит своё отражение в поиске (жажде) ак-

тивных социальных контактов, обусловленном страхом одиночества; они могут 

становиться жертвой обмана и макиавеллистичной манипуляции со стороны 

других лиц; они крайне тяжело переживают утрату отношений или обман.  

Далее перейдем к описанию эмпирических данных, полученных с помо-

щью корреляционного анализа показателей «виды карьеры» по анкете «Карь-

ерная готовность» и показателями по шкалам методики «Субъективная оценка 

классов опасности личности» (СОКОЛ) с использованием критерия Пирсона. 

Результаты показали, что у студентов первой группы с выраженной «специали-

зированной», «вертикальной» и «межорганизационной» карьерой, данные па-

раметры корреллируют с показателями по шкалам «радикально-надменный» 

(r=0,43 при р=0,05), «осторожно-бдительный» (r=0,45 при р=0,05) и «высоко-

этичный» (r=0,45 при р=0,05) типами личности.  

Информативной, на наш взгляд, является взаимозависимость показателя 

по шкале «высоко-этичный», который, как показано в таблице 3, у данной 

группы студентов выражен на среднем уровне. Таким образом, можно предпо-

ложить,что развитие качеств, присущих данному типу, таких как ответствен-

ность, обязательность, настойчивость, любовь к порядку и дисциплине, стрем-

ление к соблюдению установленных правил и договоренностей, является лич-

ностным ресурсом студентов первой группы в плане реализации предпочитае-

мого типа карьеры в будущей профессиональной деятельности. 

У студентов второй группы, для которых наиболее предпочтительными 

являются «горизонтальная», «неспециализированная» и «межорганизационная» 

виды карьеры, данные показатели взаимосвязаны с показателями типов лично-

сти по шкалам «неустойчивый» (r=0,47 при р=0,05), «активно-деятельный» 

(r=0,46 при р=0,05) и «расчетливый» (r=0,44 при р=0,05). В тоже время, как по-

казано в таблице 3, показатель по шкале «расчетливый» выражен у испытуемых 

данной группы на среднем уровне. Соответственно, развитие широких интел-

лектуальных интересов, упорства, настойчивости, независимости и уверенно-

сти, способности к лидерству (качества присущие «расчетливому» типу) может 

выступать ресурсом студентов второй группыдля развития предпочитаемого 

ими типа карьеры.  

Подводя краткий итог, отметим: 

1. Гипотеза о существовании различий в карьерных предпочтениях сту-

дентов в зависимости от предпочитаемого типа карьеры (включающего ее ви-
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ды) нашла своё эмпирическое подтверждение. В ходе исследования установле-

но, что личностная детерминация карьеры выпускников, предполагает качества, 

являющиеся ведущими для карьерного развития, качества, обусловливающие 

возможные кадровые риски, а также личностные характеристики являющиеся 

«ресурсными», развитие которых будет способствовать эффективной профес-

сионализации студентов в плане реализации предпочитаемого типа карьеры.  

2. Установлено что студенты со смешанным типом карьеры, включаю-

щим в себя «вертикальную», «специализированную» и «межорганизационную» 

ее виды, считают себя готовыми к замещению должностей значительно выше 

занимаемой при условии дополнительной подготовки (краткосрочной или дол-

госрочной). Предпочитают профессиональные задачи, связанные с масштабно-

стью принятия решений, и задачи, решение которых обеспечивает реализацию 

стратегии развития организации.  

3. Студенты со смешанным видом карьеры, сочетающим в себе «горизон-

тальную», «неспециализированную» и «межорганизационную» ее виды, ориен-

тированы на замещение должностей сопоставимого уровня (аналогичного акту-

альной), но иного содержательного направления. Предпочитаемыми професси-

ональными задачами являются задачи, связанные с работой в ситуациях не-

определенности и с развитием направления и внедрением инноваций.  

4. У студентов со смешанным типом карьеры, включающим в себя «вер-

тикальную», «специализированную» и «межорганизационную» виды, выраже-

ны «радикально-надменный» и «осторожно-бдительный» типы личности. Тогда 

как у студентов со смешанным видом карьеры, сочетающим в себе «горизон-

тальную», «неспециализированную» и «межорганизационную» ее виды, преоб-

ладают «неустойчивый» и «активно-деятельный» типы личности.  

5. Кадровыми рисками для студентов со смешанным типом карьеры, 

включающим в себя «вертикальную», «специализированную» и «межорганиза-

ционную» ее виды, является развитие характеристик, присущих «радикально-

надменному» типу личности. У студентов со смешанным видом карьеры, соче-

тающим в себе «горизонтальную», «неспециализированную» и «межорганиза-

ционную» ее виды, кадровым риском в будущей профессиональной деятельно-

сти будет выступать развитие характеристик, свойственных «неустойчивому» 

типу личности.  

6. Личностными ресурсами в плане реализации предпочитаемого типа ка-

рьеры в будущей профессиональной деятельности у студентов с предпочитае-

мыми «вертикальной», «специализированной» и «межорганизационной» вида-

ми карьеры, является развитие качеств, присущих «высоко-этичному» типу 
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личности. Тогда как у студентов, предпочитающих «горизонтальную», «неспе-

циализированную» и «межорганизационную» виды карьеры, в качестве лич-

ностных ресурсов будут выступать развитие характеристик, свойственных 

«расчетливому» типу личности. 
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Еще несколько лет назад, говоря о руководителе, большинство из нас 

представляли портрет мужчины-руководителя, но динамичность развития со-

временного мира диктует свои изменения в управленческом аппарате организа-

ций. В настоящее время все больше женщин появляется среди руководителей 

и не только в сфере медицины, образования, обслуживания, но и на промыш-

ленных предприятиях. При этом все руководители проходят специальные отбо-

ры на основе компетентностных моделей, разрабатываемых в компаниях, соот-

ветственно, показывая готовность к руководящим должностям на профессио-

нальном уровне, но, как показывает практика, к женщинам всё же объективно 

предъявляются более жёсткие требования по сравнению с мужчинами [2; 4; 6]. 

В рамках нашего исследования, направленного на выявление специфиче-

ских психологических черт женщин-руководителей, принимали участие 50 че-

ловек в возрасте от 35 до 45 лет, из них 15 женщин – руководителей, 15 муж-

чин-руководителей и 20 женщин-служащих, не занимающих руководящих по-

стов. Все респонденты имеют высшее образование, состоят в браке, имеют 

в среднем одного или двух детей, все являются сотрудниками финансовых 

компаний. 

Анализ компетентностных моделей компаний, сотрудниками которых яв-

ляются респонденты исследования, позволил нам подобрать блок валидных ди-

агностических методик: методика Мотивация успеха и боязни неудачи» 

А.А. Реана, «методика «Коммуникативных и организаторских способностей» 
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(КОС-2) Н.П. Фетискина, В.В Козлова, Г.М. Мануйлова, «Самооценка лидер-

ства» Н.П. Фетискина, В.В Козлова, «Уровень субъективного контроля» 

Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда, опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССП-98) В.И. Моросановой, тест «Социальный интеллект» 

Дж. Гилфорда. 

На первом этапе нашего исследования было проведено интервью с ре-

спондентами и получена информация о том, какой, с точки зрения опрошенных, 

должна быть современная женщина-руководитель. Респонденты-женщины назва-

ли следующие качества, которыми должна обладать женщина-руководитель: ин-

теллект, терпимость, целеустремленность, упорство, способности, привлека-

тельность, доброта, профессионализм, ответственность, мужественность, ком-

муникабельность. 

Мужчины-респонденты выделили следующие качества: жесткость, реши-

тельность, коммуникабельность, интеллект, стрессоустойчивость, мобильность, 

привлекательность, чувство юмора, лидерские качества, пунктуальность, тер-

пеливость. 

Анализируя полученные данные, мы видим, что в целом респонденты, не 

зависимо от собственной половой принадлежности, выделяют схожие каче-

ственные характеристики женщины, способной быть управленцем, но тем не 

менее мужчины в качестве обязательной компоненты для женщины-

руководителя указывают решительность и даже жёсткость, которые традици-

онно маркируются как маскулинные характеристики [3; 4]. 

Для объективации портрета женщины, реально действующей в роли ру-

ководителя, использовались данные психодиагностики. По результатам конста-

тирующего эксперимента мы получили следующие данные, которые представ-

лены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования психологических особенностей женщин-руководителей 

№ Параметры X Y t X Z t 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мотивация на успех 14,8 15,5 1.53 14,8 15 0.32 

2 Коммуникативные  

способности 
12,8 9,8 

2.56 

(p ≤0,05) 
12,8 10,2 

2.07 

(p ≤0,05) 

3 Организаторские  

способности 
17,2 14,5 

2.78 

(p ≤0,01) 
17,2 12 

3.87 

(p ≤0,001) 

4 Самооценка лидерства 7,6 7 0.03 7,6 6,3 0.53 

5 Методика «УСК» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд) 

5.1 Общая интернальность 25,2 25 0.34 25,2 24,6 1.23 

5.2 Интернальность в обла-

сти достижений 
7,6 7,5 0.01 7,6 8 0.03 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.3 Интернальность в области 

неудач 
6,4 6,8 1.23 6,4 7 0.02 

5.4 Интернальность  

в семейных отношениях 
6,2 5,8 1.34 6,2 5 1.32 

5.5 Интернальность в области 

производственных  

отношний 

4,6 6 
2.05 

(p ≤0,05) 
4,6 5 0.54 

5.6 Интернальность в области 

межличностных  

отношний 

2,8 2,5 0.01 2,8 3 0.02 

5.7 Интернальность в области 

здоровья 
3 2,8 1.01 3 2,6 0,21 

6 Методика «Уровень саморегуляции» (В.И. Моросанова) 

6.1 Планирование 5,8 6,8 1.56 5,8 7 1.23 

6.2 Моделирование 
5,2 7,3 

2.65 

(p ≤0,05) 
5,2 6 0.54 

6.3 Программирование 6,8 5,5 1.76 6,8 5,6 1.65 

6.4 Оценивание результатов 
7 6,3 1.32 7 5,8 

2.06 

(p ≤0,05) 

6.5 Гибкость 
8 5,3 

2.64 

(p ≤0,05) 
7 6,4 1.32 

6.6 Самостоятельность 4,8 3,8 1.34 4,8 4,2 0.54 

6.7 Общий уровень  

саморегуляции 
31,4 31,3 0.01 31,4 29 

2.76 

(p ≤0,05) 

7 Тест «Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд) 

7.1 Субтест 1 «Истории  

с завершением» 
4,5 3,7  4,5 3,15  

7.2 Субтест 2 «Группы  

экспрессии» 
4,4 3  4,4 3,2  

7.3 Субтест 3 «Вербальная 

экспрессия» 
4,9 3,3  4,9 3,85  

7.4 Субтест 4 «Истории  

с дополнением» 
4,7 3,8  4,7 3  

7.5 Общий уровень  

социального интеллекта 
18, 5 13, 8 

3.87 

(p ≤0,001) 
18,5 13,2 

3.95 

(p ≤0,001) 

Примечание: x – женщины-руководители; y – мужчины-руководители; z – женщины- 

служащие. 

 

Анализ результатов статистических данных позволил выявить достоверно 

значимые различия в психологических качествах женщин-руководителей по 
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сравнению как с мужчинами-руководителями, так и с женщинами-служащими. 

Женщины-руководители обладают достоверно более высокими коммуникатив-

ными и организаторскими способностями, большей гибкостью саморегуляции, 

более высоким социальным интеллектом. То есть, женщины, находящиеся на 

руководящих постах, способны в большей степени предвидеть последствия по-

ведения, предвосхищать дальнейшие поступки подчиненных, предсказывать 

события, основываясь на понимании чувств и мыслей, умеют выстраивать стра-

тегию для достижения цели, способны правильно оценивать чувства и состоя-

ния, обладают высокой чувствительностью к характеру и оттенкам человече-

ских взаимоотношений, обладают большим репертуаром ролевого поведения. 

Это даёт нам основание предположить, что именно социальный интеллект яв-

ляется значимым ресурсом для продвижения женщин по «карьерной лестнице» 

и обеспечивает ее конкурентноспособность с мужчинами при прочих равных 

условиях. 

В целом психологические портреты руководителей, и мужчин, и женщин, 

достаточно схожи, но вот чем они достоверно различаются, - это уровнем раз-

вития социального интеллекта, гибкостью саморегуляции, развитием коммуни-

кативных и организаторских способностей, способностью моделирования, ин-

тернальностью в области производственных отношений. У женщин-руководи-

телей гибкость саморегуляции находится на высоком уровне развития, тогда 

как у мужчин-руководителей обнаружен средний уровень развития. Таким об-

разом, женщины-руководители в большей степени способны перестраивать си-

стему саморегуляции в связи с изменяющимися условиями внутренней и внеш-

ней среды, планы и программы действий и поведения. Высокий уровень разви-

тия гибкости позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий 

и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска. 

Тем не менее считаем важным отметить, что качественный анализ данных 

экспериментального исследования показывает, что значения методик и у жен-

щин-руководителей, и у мужчин попадают в зону средних значений, а иногда, 

как в случае с композитной оценкой ниже-среднего социального интеллекта. 

Таким образом, данные руководители обладают средним уровнем развития 

управленческих компетенций, что повышает риски формирования эмоциональ-

ного выгорания [1; 6] и требует их включения в программу развития через си-

стему тренингов управленческих компетенций или группового коучинга [5]. 

Данная система обучения позволит руководителям повысить индивидуальный 

уровень развития управленческих компетенций и предотвратить профессио-

нальное выгорание. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению истории рос-

сийского зарубежья, в частности, его научного наследия в области философии, 

педагогики, психологии, литературы, права, востоковедения (С.Ю. Дивногор-

цева, Н.Ю. Масоликова, Е.Г. Осовский, Е.Е. Седова, М.Ю. Сорокина и др.). 

Данная область исследований является одной из наиболее неизвестных и дис-

куссионных страниц истории нашей страны. Перед исследователями стоит за-

дача максимально полно представить биографии соотечественников, покинув-

ших страну после революции 1917 г., т.к. значительная часть имен и их трудов 

до сих пор остается малоизвестными.  

Одним из крупных мест российской эмиграции в 1920-е гг. стала Чехо-

словакия, чему способствовала «Русская акция», организованная президентом 

Чехословакии Томашем Масариком (1850-1937). Российская диаспора в Праге – 

это особая общественная, историческая и научная проблематика: наши соотече-

ственники, жившие здесь, обустраивали свой быт, занимались профессиональ-

ной и творческой деятельностью, но надеялись вернуться на Родину... Это под-

вешенное состояние имело значимые последствия. 

В Праге российские педагоги и ученые вели обширную педагогическую 

и научную деятельность [1; 5; 7; 10; 11; 14]. В рамках «Русской акции» было 

открыто несколько высших учебных заведений в Праге: Русский народный 

университет, Русский педагогический институт им. Я.А. Коменского, Русский 

юридический институт (факультет) и др.  

Среди многочисленных направлений деятельности представителей рос-

сийского научного зарубежья мы обратимся к области детской криминологии 

и девиантологии – эта тема, на наш взгляд, в настоящее время практически не 
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разработана. Наибольший вклад в развитие отечественной криминологии внес-

ли М.Н. Гернет, С.К. Гогель, А.А. Жижиленко, А.В. Маклецов, Н.С. Тимашев, 

С.Н. Трегубов, И.Я. Фойницкий, В.Ф. Чиж, М.П. Чубинский и др.  

Малоизвестным представителем детской криминологии, развиваемой 

в российском научном зарубежье, является Валерий Михайлович Левитский 

(1886(?) – 1946). Биографических данных о нем не так много, но обнаруженные 

нами его научные и педагогические труды позволяют нам отметить его среди 

значимых фигур российского научного зарубежья. Отечественный правовед 

и общественный деятель учился в университете св. Владимира в Киеве (1916), 

в годы Гражданской войны состоял в Вооруженных силах Юга России (редак-

тор газеты «Великая Россия», член редколлегии журнала «Зарницы») и Русской 

Армии (начальник Информационного отдела), позже эмигрировал в Чехослова-

кию, преподавал в Русском педагогическом институте им. Я.А. Коменского 

(1922-1926), состоял в Союзе русских педагогов в Чехословакии (с 1923 г.), был 

членом его правления (1927), жил во Франции, состоял в Русском общевоин-

ском союзе (контрразведка «Внутренняя линия», отдел Франции) [2; 15]. Поиск 

других фактов его биографии продолжается. 

В.М. Левитский – автор многих исторических, общественных, политиче-

ских и публицистических работ, а также мемуаров: О любви к отечеству 

и народной гордости (1921), Борьба на Юге (1923), Коммунистическая пропа-

ганда и борьба с нею (1931), Живые силы России (1935), Советская молодежь 

(Настроения, требования и действия) (1935), Что происходит в России (1936), 

Что же нам делать? (1938), Сталинский провал (1938), Что каждый должен 

знать об Украине (1939) и др. 

Отечественный правовед известен, прежде всего, как участник обще-

ственно-политической дискуссии (иногда его называют журналистом, публици-

стом или советологом), связанной с Революций 1917 г., Гражданской войной 

и судьбой России в послереволюционный период, который ученый уже наблю-

дал в эмиграции [2; 3; 12]. Также его представляют как правоведа и юриста [15]. 

В данной работе мы впервые позиционируем В.М. Левитского как одного из 

представителей российского психологического зарубежья, исследователя, раз-

вивавшего психологические идеи в области криминалистики. 

Нами ранее была дана краткая характеристика научно-педагогической де-

ятельности В.М. Левитского [7]. Сферой его интересов являлась детская кри-

минология и криминальная психология: в Русском педагогическом институте 

им. Я.А. Коменского он читал курс «Борьба с беспризорностью» и вел семина-

рий «Русский опыт борьбы с детской преступностью и порочностью». Также 



37 

нами обнаружен его неопубликованный курс лекций «Русский опыт борьбы 

с детской беспризорностью и порочностью» (Прага, 1925) [9].  

В рамках данной статьи мы проанализируем выделяемые ученым факто-

ры детской беспризорности и преступности в послереволюционной России 

и идеи В.М. Левитского относительно классификации девиантных и делин-

квентных детей. 

Проблема беспризорности и преступности детей после Революции 1917 г. 

была одной из самых актуальных в социальной направленности для Советской 

России. В.М. Левитский так определяет понятие «беспризорный ребенок» – 

это «сейчас каждый ребенок и подросток до 17-18 л., условия жизни которого 

не обеспечивают его нормального нравственного и психического развития» 

[9, Л. 3 об.]. В качестве причин послереволюционной детской беспризорности 

ученый указывает следующие: «1) общий развал векового уклада жизни, 

2) бедность и бессилие трудовых семей, 3) нездоровый темп городской жизни, 

4-5) обострение классовой <…> вражды, 6) разнообразные войны и революции. 

Всего и не перечислишь» [9, Л. 4]. Характеризуя положение детей и молодежи 

в только что созданной Советской России, В.М. Левитский отмечает: «Положе-

ние нашей молодежи исключительное. Война и революция всей своей тяже-

стью обрушились на ее слабые, беззащитные плечи» [9, Л. 2]. А далее: «Война 

и революция отодвинули нас далеко назад, добили семью в городах, миллионы 

детей поставили в безвыходное положение» [9, Л. 2 об.]. После революции ма-

териальное состояние населения ухудшилось, начался голод, многие семьи бы-

ли разрушены, дети брошены сами по себе, т.к. родители либо погибли, либо 

пытаются добыть пропитание. «Перед нашими глазами развертывается страш-

ная картина: по всему необъятному пространству нашей страны бродит новое, 

кочевое племя одичавших бездомных детей» [9, Л. 3]. 

И действительно, своего пика количество беспризорных детей в России 

достигает в 1921-1922 гг. – от 4,5 до 7 млн человек [8; 13]. Причиной такого 

резкого скачка численности бездомных детей является изменение государ-

ственного режима и социальной политики: были упразднены предыдущие под-

ходы в решении этой проблемы (например, упразднение частных благотвори-

тельных учреждений, предоставляющих приют детям), были выдвинуты новые 

ориентиры, организованы Совет защиты детей (4 февраля 1919 г.) и Комиссия 

по улучшению жизни детей (27 января 1921 г.), занимавшиеся беспризорными 

детьми. Однако, по оценкам историков, работники этих вновь образованных 

учреждений плохо понимали масштабы проблемы и не осуществляли эффек-
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тивный контроль за беспризорниками [8; 13]. Отдельно необходимо упомянуть 

и слабое освещение в газетах и отсутствие научной литературы по этой теме. 

Проблема выявления и коррекции поведения беспризорных детей была 

в центре научно-практического интереса В.М. Левитского. Одной из ориги-

нальных концепций ученого является классификация девиантных и делин-

квентных детей в условиях послереволюционной России. 

В.М. Левитский выделяет следующие группы беспризорных детей: бро-

дяги, нищие, живущие кражами (воры), малолетние проститутки, уличные. Он 

дает характеристику каждой группы, описывая, в том числе, их психологиче-

ские особенности. По нашему мнению, эти описания можно рассматривать как 

психологические профили девиантных детей. Приведем эти профили. 

Дети-бродяги, в основном, слоняются по улицам, и даже могут переез-

жать из города в город. Они не могут оставаться всегда на одном и том же ме-

сте, им необходимо менять окружающую обстановку, им «скучно у людей», 

нравится природа. Они могут демонстрировать и другое девиантное поведение, 

например, заниматься кражами, но основная их цель не потратить деньги на ве-

селье, а обеспечить себе смену впечатлений. В.М. Левитский так характеризует 

детей-бродяг: «Что-то неуловимое, бессознательное руководит часто поступка-

ми подростков, годами слоняющихся по городам, деревням и лесам. Среди них 

попадаются резко очерченные, недюжинные натуры» [9, Л. 5 об.]. 

Нищие дети попали в самую ужасную ситуацию, причем само по себе 

нищенство – это не спонтанная, а «хорошо организованная специальность». Как 

правило, дети вовлечены в какие-то группировки, где им отводится роль по-

прошаек, быть «профессиональными нищими». Для этого им нужны актерские 

навыки, способность притворяться. Главной их чертой В.М. Левитский считает 

презрение к обычному труду. Однако он заключает: «Нет ни одного занятия, 

которое так бы коверкало и опустошало детскую душу, как нищенство» [9, Л. 6]. 

Кражи у детей-воров начинаются с шалостей – краж у родных или зна-

комых, однако это может перерастать в систематическое воровство, самое 

сложное и корыстное из которых – карманные и квартирные кражи. Как прави-

ло, у таких детей есть некоторого рода руководители, которые дают наводки на 

человека или место. Последнее, по мнению В.М. Левитского, формируется 

в черту зависимости от взрослого, отсутствие собственного мнения. В итоге: 

«Карманщики труднее всех поддаются исправительному воздействию, ибо 

у них из поколения в поколение передается тщательно разработанное мировоз-

зрение» [9, Л. 7 об.]. 
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Малолетние проститутки – это, как и живущие кражами дети, организо-

ванная группа. Часто в эту группу попадают девочки, разочаровавшиеся в жиз-

ни, обманутые, совсем нищие, а также специально подрабатывающие этим или 

ищущие в проституции выгоду. Как правило, именно обстановка, среда толкает 

девочек на занятие проституцией, что частично может играть роль компенса-

ции. «Из никому не нужной, заслуживающей только или пинка, или окрика по-

луголодной «дряни», они превращаются если и не в женщин, то кого-то заинте-

ресовавшую и приобретшую известную рыночную ценность» [9, Л. 9]. 

Уличные дети прямо определяются как те, кто воспитывается буквально 

на улице. К ним могут относиться газетчики, продавцы программ, сладостей, 

базарные носильщики и др. Уличная среда – она веселая, беззаботная, увертли-

вая. Кто живет на улице, то видит всю жизнь, как она есть. Это определенная 

философия – уличная. «Улица манит соблазнами. <…> Улица дает своеобраз-

ные ответы на все вопросы, впервые зашевелившиеся в детских головах, раз-

решает сомнения и споры» [9, Л. 8 об.]. 

Данная краткая характеристика беспризорных детей является, конечно, 

своеобразным профилем девиантного поведения. Важно то, что В.М. Левит-

ский пытается понять именно внутренние, психологические особенности детей, 

попавших в ту или иную девиантную среду, старается описать трансформации 

детской и подростковой личности в условиях отсутствия семьи, здоровых от-

ношений и упорядоченного общества. Рассмотренные профили беспризорных 

детей могут лишь с ограничениями применяться для решения современных 

проблем детской девиантности и делинквентности, однако могут быть полезны-

ми с психологической точки зрения. Вместе с этим идеи В.М. Левитского чрез-

вычайно важны для исследований в области исторической психологии для ана-

лиза особенностей личности послереволюционных событий в России 1920-е гг.  
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К САМОРАЗВИТИЮ В КОНТЕКСТЕ 

ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В статье обосновывается актуальность проблемы психологического исследования 

и диагностики готовности к саморазвитию в современном обществе. Обозначены обстоя-

тельства, которые следует учитывать при постановке проблемы диагностики к саморазвитию 

в контексте жизненного пути личности. Авторы раскрывают позицию, в соответствии с ко-

торой постановка вопроса о диагностике готовности к саморазвитию должна исходить из 

сущностных характеристик феномена саморазвития. Отмечается необходимость учета осо-

бенностей становления способности к подлинному саморазвитию на разных этапах онтоге-

неза. Особенно подчеркивается то, что в диагностике готовности к саморазвитию следует 

исходить из того, что саморазвитие может быть представлено не только стремлением изме-

нять себя, но и стремлением остаться «верным самому себе». В связи с тем, что постановка 

проблемы диагностики готовности к саморазвитию выводит на значимость релевантного ди-

агностического инструментария, в статье абрисно охарактеризованы существующие измери-

тельные процедуры, направленные на выявление обозначенного феномена, а также пред-

ставлены теоретические основания разработки нового опросника «Психологическая готов-

ность к саморазвитию». Подчеркивается, что диагностика готовности к саморазвитию может 

осуществляться посредством исследования жизненных ценностей личности, выявления того, 

что человек определяет для себя как значимое в мире, и как он видит реализацию этих цен-

ностей на своем жизненном пути.  

Ключевые слова: личность; саморазвитие; готовность к саморазвитию; жизненный 

путь; жизненные ценности; диагностика. 
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DIAGNOSTICS OF READINESS FOR SELF-DEVELOPMENT 

IN THE CONTEXT OF THE LIFE WAY OF THE PERSONALITY: 

TO STATEMENT OF THE PROBLEM 

 

The article substantiates the urgency of the problem of psychological research and 

diagnostics of readiness for self-development in modern society. The circumstances that should be 

considered when posing the problem of diagnosing self-development in the context of a person’s 

life path are described. The authors reveal the position according to which the question of the 

diagnosis of readiness for self-development should be based on the essential characteristics of the 

phenomenon of self-development. The authors indicate the need to take into account the features of 

the formation of the ability to self-development at the stages of ontogenesis. The authors emphasize 
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that in the diagnosis of readiness for self-development, one should proceed from the fact that self-

development can be represented not only by the desire to change oneself, but also by the desire to 

remain «true to oneself». Because the statement of the problem, the diagnosis of readiness for self-

development necessarily leads to the problem of appropriate diagnostic tools, the article briefly 

presents the existing methods for diagnosing readiness for self-development. Because the statement 

of the problem of the diagnosis of readiness for self-development necessarily leads to the problem 

of appropriate diagnostic tools, the article briefly presents the existing methods for diagnosing 

readiness for self-development. The authors present the theoretical basis for the development of a 

new questionnaire «Psychological readiness for self-development». It is concluded that the 

diagnosis of readiness for self-development can be carried out by examining the life values of a 

person, identifying what a person defines for himself as significant in the world and how he sees the 

implementation of these values on his life path. 

Keywords: personality; self-development; readiness for self-development; life path; life 

values; diagnostics. 

 

Исследование готовности к саморазвитию выступает в настоящее время 

одной из актуальных теоретических и практических задач психологии самораз-

вития [3; 4; 5; 6; 11; 12; 14]. Понимание готовности к саморазвитию как значи-

мого ресурса профессиональной эффективности побуждает практиков обра-

щаться к диагностике готовности к саморазвитию в различных обстоятель-

ствах: при изучении субъектов образовательного процесса, при подборе персо-

нала на должности топ-менеджеров, при отборе претендентов для участия 

в престижных лидерских конкурсах, для замещения вакантных должностей 

в госслужбе и др. К примеру, в состав менеджерской составляющей современ-

ной трехкомпонентной модели управленческой готовности включается «готов-

ность к постоянному приобретению новых и реинтерпретации имеющихся зна-

ний, открытость новому и готовность к изменениям» [10, с. 105]. 

Несмотря на логику развития научного знания в области психологии са-

моразвития и существующий социальный запрос, «вопрос о готовности к само-

развитию практически не изучен в психологии, скорее описывается его фено-

менология» [6, с. 137], не раскрытыми остаются составляющие готовности 

к осознанному самоизменению личности. Мы разделяем данную точку зрения 

и полагаем, что в условиях современного общества проблема готовности лич-

ности к саморазвитию является остро актуальной.  

Постановка проблемы диагностики готовности к саморазвитию должна 

учитывать ряд обстоятельств. 

Во-первых, при постановке вопроса о диагностике готовности к самораз-

витию нужно исходить из сущностных характеристик феномена саморазвития, 

то есть, прежде всего, из того, что понятие «саморазвитие» акцентирует само-

детерминированный характер развития и отражает субъектную (авторскую) по-
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зицию личности по отношению к себе и своей жизнедеятельности. Важно учи-

тывать имеющиеся в психологии достижения. Наибольший вклад в развитие 

идеи об «авторстве» себя и своей жизни внесли работы представителей экзи-

стенциально-гуманистического направления. А. Маслоу, Р. Мэй, К.Р. Роджерс, 

В. Франкл и другие авторы, представляющие данное направление, фокусирова-

ли внимание на самоактуализации, личностном росте, реализации духовных 

ценностей и смыслов жизни человека. В отечественной психологии феномен 

саморазвития в контексте субъектности личности, ее «авторстве» себя и своей 

жизни, представлен в работах К.А. Абульхановой, Л.И. Анцыферовой, 

А.Г. Асмолова, Н.Р. Битяновой, Е.И. Исаева, Л.Н. Куликовой, Д.А. Леонтьева, 

В.Г. Маралова, Б.М. Мастерова, С.А. Минюровой, В.С. Мухиной, Н.А. Низов-

ских, В.Ф. Петренко, Е.Е. Сапоговой, В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман, 

М.А. Фризен, М.А. Щукиной, и др. Саморазвитие трактуется в отечественной 

психологии в качестве «фундаментальной способности человека становиться 

и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедея-

тельность в предмет практического преобразования» [11, с. 147], а также опре-

деляется как форма экзистенциальной ответственности, предполагающей «осо-

знанное выстраивание человеком своего жизненного пути» [14, с. 10]. Опреде-

ляя саморазвитие как специфическую внутреннюю и внешнюю деятельность 

человека по созданию нового в своих переживаниях, отношениях и поведении, 

мы также отмечаем особую роль в ее осуществлении «жизненных задач», со-

пряженных с побуждениями внутренней субъективной реальности [5, с. 21]. 

Анализ саморазвития в контексте жизненного пути человека позволяет опреде-

лить его важнейшие функции, в числе которых «снятие жизненной неопреде-

ленности», «творение индивидуальности», «создание неотторжимого Я-продукта», 

«наполнение жизненным смыслом» [4, с. 86-87].  

Во-вторых, ставя задачу исследования готовности к саморазвитию, важно 

принимать во внимание тот факт, что хотя саморазвитие «как сущностная 

форма бытия человека начинается вместе с жизнью и разворачивается внутри 

нее, но человек долгие годы – нередко всю жизнь – может и не быть его субъ-

ектом, тем, кто инициирует и направляет этот процесс» [12, с. 47]. Переломным 

моментом в способности к саморазвитию как субъектной активности в онтоге-

незе является подростковый период (В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, 

Б.М. Мастеров, М.А. Щукина и др.); самоотношение подростков, связанное 

с самооценкой и самопознанием, «может выступать важнейшим ресурсом 

предоформления саморазвития личности» [14, с. 140]; и только начиная с юно-

шеского возраста саморазвитие может полноценно осуществляться самой лич-
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ностью (И.С. Кон, В.И. Слободчиков, М.А. Фризен, Г.А. Цукерман, М.А. Щу-

кина, и др.).  

В-третьих, ставя задачу разработки проблемы диагностики готовности 

к саморазвитию, мы должны исходить из отчетливого представления о том, что 

не для всех живущих на земле людей саморазвитие актуально. Как отмечают 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, «даже в рамках европейской (христианской) 

культуры саморазвитие … не единственно возможный и даже не самый рас-

пространенный вектор развития личности» [11, с. 193]. Кроме того, саморазви-

тие часто реализуется человеком в онтогенезе не как специфическая деятель-

ность, направленная на преобразование себя и своей жизни, но как результат, 

как следствие его творческой профессиональной или иной деятельности. В со-

отвествии с воззрениями С. Л. Рубинштейна, «субъект в своих деяниях, в актах 

своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; 

он в них созидается и определяется» [9, с. 106]. Для прояснения данной мысли 

позволим себе привести объемную цитату из этой же статьи: «… в творчестве 

созидается и сам творец. Лишь в созидании этического, социального целого со-

зидается нравственная личность. Лишь в организации мира мыслей формирует-

ся мыслитель; в духовном творчестве вырастает духовная личность. Есть толь-

ко один путь … для создания большой личности: большая работа над боль-

шим творением» [9, с. 106]. 

Наконец, в-четвертых, приступая к исследованию и диагностике готов-

ности к саморазвитию, следует исходить из того, что саморазвитие может вы-

ступать не только как стремление изменять себя, но и как стремление остаться 

верным самому себе. Об этом пишут В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, указывая 

на саморазвитие «либо как сознательное изменение, либо столь же сознатель-

ное стремление сохранить в неизменности собственную самость (субъект-

ность)» [11, с. 193].  

Задача диагностики готовности к саморазвитию с необходимостью выво-

дит нас на проблему существующего для этих целей инструментария. Для диа-

гностики психологической готовности к саморазвитию в настоящее время при-

меняется ряд специальных методик. Обозначим и кратко представим некоторые 

из них. 

1. Тест «Готовность к саморазвитию» позиционируется как направленный 

на выявление двух компонентов саморазвития: самопознание и самосовершен-

ствование. По данным диагностики анализируются четыре типа готовности: 

тип «А» – «могу самосовершенствоваться, но не хочу знать себя»; тип «Б» – 

«хочу знать себя и могу самосовершенствоваться»; тип «В» – «не хочу знать 
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себя и не хочу самосовершенствоваться»; тип «Г» – «хочу знать себя, но не мо-

гу себя самосовершенствовать» [цит. по 8].  

2. Методика диагностики готовности к саморазвитию, предложенная 

А.М. Прихожан, предполагает выявление направленности личности на само-

развитие. Предназначена для диагностики подростков [7].  

3. Методика диагностики уровня саморазвития и профессионально-

педагогической деятельности (тест «Рефлексия на саморазвитие»), предложен-

ная Л.Н. Бережновой, ориентирована, в частности, на определение уровня 

стремления к саморазвитию, проведения самооценки своих качеств, способ-

ствующих саморазвитию. Методика предназначена для диагностики педагогов 

[цит. по 13]. 

4. Методика диагностики уровня парциальной готовности к профессио-

нально-педагогическому саморазвитию направлена на оценку уровня сформи-

рованности умений и навыков саморазвития. Оценка парциальной готовности 

к профессионально-педагогическому саморазвитию осуществляется с учетом 

составляющих ее компонентов, в перечень которых входят следующие: моти-

вационный, когнитивный, нравственно-волевой, гностический, организацион-

ный, способность к самоуправлению в педагогической деятельности, коммуни-

кативные способности. Предназначена для диагностики педагогов [цит. по 13]. 

5. Отдельно следует указать на методику диагностики индивидуальных 

особенностей, препятствующих саморазвитию личности В.Ю. Костенко [3]. 

Методика направлена на выявление препятствий к саморазвитию, в качестве 

которых выступают такие личностные качества как эгоизм, ригидность и внут-

ренняя несогласованность. Отличительной особенностью данной методики яв-

ляется то, что она стандартизирована, успешно прошла психометрическую про-

верку. 

Наиболее востребованным в психологических исследованиях, по нашим 

наблюдениям, является тест «Готовность к саморазвитию», разработанный 

В.Л. Павловым. Импонируют в этой методике четкость выделения двух компо-

нентов (готовность к самопознанию и готовность самоизменению), а также его 

краткость, простота в проведении и наглядность представления результатов.  

Две из краткого перечня обозначенных методик ориентированы на диа-

гностику готовности к саморазвитию педагогов, одна – на диагностику тенден-

ции к саморазвитию у подростков. Однако, только одна методика («Методика 

диагностики индивидуальных особенностей, препятствующих саморазвитию 

личности» В.Ю. Костенко) прошла психометрическую проверку. Данными 

о психометрическом соответствии других методик мы не располагаем. Возни-
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кает противоречие между потребностью в диагностике готовности к саморазви-

тию и отсутствии надежного психологического инструментария.  

Вместе с тем следует отметить, что ценность саморазвития для личности 

диагностируется также отдельными шкалами ряда тестов-опросников, в числе 

которых опросник Ш. Шварца, шкала психологического благополучия К. Рифф 

и др. Заслуживает внимания педагогическая диагностика творческого самораз-

вития личности, предложенная В.И. Андреевым. Автором, в частности, разра-

ботана анкета для изучения факторов и барьеров творческого саморазвития ву-

зовских педагогов [1, с. 444-445], а также тест оценки способности педагогов 

к самообразованию и саморазвитию [1, с. 464 – 465].  

В настоящее время нами предпринимается попытка разработки опросника 

психологической готовности к саморазвитию. При создании опросника мы ис-

ходим из трактовки психологической готовности к саморазвитию как предрас-

положенности личности к самоизменению, созданию в себе (в своем сознании, 

переживаниях, поведении) нового в соответствии с жизненными задачами 

и побуждениями внутренней субъективной реальности с опорой на имеющиеся 

у нее специальные психологические средства
1
. В структуре опросника опреде-

лены пять шкал: «Самопознание», «Принятие себя», «Самоорганизация», «Са-

мосовершенствование» «Инструментальная оснащенность». Разрабатывая со-

держание названных шкал, мы имели в виду саморазвитие как осознанную дея-

тельность, предполагающую прогрессивное самоизменение и, одновременно, 

обеспечение сохранения своей самости как верности самому себе и экзистенци-

альной заботы о себе.  

В вопросе о том, что следует считать показателями прогрессивного лич-

ностного саморазвития, мы принимаем позицию Л. И. Анцыферовой о критери-

ях прогрессивного развития личности [2, с. 5], и относим к ним следующие: 

рост целостности и интегративности психологической организации личности; 

усиление взаимосвязей различных свойств и характеристик личности; накопле-

ние новых потенций развития; расширение и углубление связей с окружающим 

миром, обществом, другими людьми; возрастание многоуровневости и систем-

ности ценностно-смысловых отношений человека к миру; реализация ценност-

но-смысловых отношений в созидательной деятельности, общении, активном 

созерцании, эстетическом переживании [5, c. 23]. В настоящее время не пред-

ставляется возможным оценить полноту данного перечня показателей прогрес-

                                                           
1
 Психологическим средствам личностного саморазвития, к которым мы относим речевые 

высказывания, образы, действия, символы, жизненные принципы и др., посвящена отдельная 

глава в исследовании Н. А. Низовских [5, с. 150–231]. 
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сивного саморазвития, так как он открыт для уточнения и расширения. Вместе 

с тем данный список отражает важнейшие жизненные ценности современного 

человека. Ориентация на эти ценности в интенциях к самоизменению будет по-

лезна человеку для реализации себя как субъекта своей жизнедеятельности. 

Здесь мы усматриваем сопряженность с идеями о творческой самодеятельности 

личности С.Л. Рубинштейна, который писал о том, что «личность тем значи-

тельнее, чем больше ее сфера действия, тот мир, в котором она живет, и чем за-

вершеннее этот последний, тем более завершенной является она сама. Одним 

и тем же актом творческой самодеятельности создавая и его и себя, личность 

создается и определяется, лишь включаясь в ее объемлющее целое» [9, c. 106].  

Мы исходим из того, что саморазвитие самоценно, но не самоцельно. 

Направленность личностного саморазвития есть «результат свободного выбора 

человека, отсюда его ответственность за снижение возможностей развития 

в иных планах» [5, с. 23]. Жизненные ценности – важнейший ориентир для са-

моразвивающейся личности. Быть «подлинным субъектом своей собственной 

жизни, превращать свою жизнь в предмет практического преобразования», по 

мысли В.И. Слободчикова и Е.И.Исаева, означает, что «в развитие человека 

включается еще одна детерминанта – ценностно-смысловая. Развитие для чело-

века – это цель, ценность, а иногда – и смысл его жизни» [11, с. 147]. Мы разде-

ляем эти идеи о саморазвитии человека, полагая, что диагностика готовности 

к саморазвитию должна быть сопряжена с системой его жизненных ценностей. 

Таким образом, проблема диагностики готовности к саморазвитию при-

обретает в настоящее время особую актуальность. В связи с этим имеется 

насущная необходимость в разработке теоретически фундированного диагно-

стического инструментария, обеспечивающего исследование психологической 

готовности к саморазвитию личности в контексте ее жизненного пути. Диагно-

стика готовности к саморазвитию может, в частности, осуществляться посред-

ством исследования жизненных ценностей, выявления того, что человек опре-

деляет для себя как значимое в мире, и как он видит способы реализации этих 

ценностей на своем жизненном пути. 
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Психологическая наука в ХХ веке выдвинула мысль о существовании не-

которого самостоятельного явления, отличного от традиционного интеллекта, 

которое обеспечивает адаптивность субъекта к разным ситуациям социального 

функционирования. Как зарубежные, так и отечественные психологи разрабо-

тали множество теорий, в которых в качестве такого концепта, обеспечивающе-

го адаптивность личности в социальном пространстве, выступал «социальный 

интеллект» [3; 6; 9; 10]. В ряде теорий подобный концепт имеет название «эмо-

циональный интеллект» [11; 12]. С появлением в науке данных конструктов, 

возник дискуссионный вопрос по поводу определения дефиниций «эмоцио-

нальный» (ЭИ) и «социальный» (СИ) интеллект. Некоторые учёные утвержда-

ют, что данные конструкты являются тождественными друг другу и являются 

частью более широкого образования, такого как общие когнитивные или ин-

теллектуальные способности [6; 9; 10]. Другие исследователи включают «соци-

альный» и «эмоциональный» интеллект в структуру социально-психологи-

ческой компетентности. Социально-психологическая компетентность – это спо-

собность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его людь-

ми в системе межличностных отношений [8]. Некоторые исследователи пола-

гают, что «социальный» и «эмоциональный» интеллект являются абсолютно 

самостоятельными феноменами в структуре психики человека [11; 12].  

В зарубежной психологии выделяют два наиболее известных подхода 

к изучению ЭИ: 

‒ подход Дж.Майера и П.Саловея, в котором ЭИ представляет собой 

набор способностей [12];  

‒ подход Д.Гоулмана, который понимает ЭИ как набор эмоциональных 

компетенций [11]. 

Термин «эмоциональный интеллект» впервые в психологическую науку 

ввели Д. Мейер и П. Саловей. Ученые определили эмоциональный интеллект 

как способность воспринимать и выражать эмоции, ассимилировать эмоции 

и мысли, понимать и объяснять эмоции, регулировать свои эмоции и эмоции 

других людей. Эмоциональный интеллект в данном подходе рассматривается 

как подструктура социального интеллекта, которая включает способность 

наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и ис-

пользовать эту информацию для управления мышлением и действиями [12]. 

Д. Гоулман трактовал эмоциональный интеллект как соединение когни-

тивных способностей с личностными характеристиками и как набор эмоцио-

нальных компетенций. Ученый отмечал, что эмоциональная компетентность 

включает в себя 2 компонента:  

1. Личная компетенция – это понимание и осознание своих эмоциональ-

ных состояний, и способность ими управлять, подчинять волевому усилию. 
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2. Социальная компетенция – это способность к осознанию своего пове-

дения, поведения других людей, способность к пониманию отношений, способ-

ность к пониманию смысла поведения, способность предвидеть последствия 

поведения.  

По мнению автора, в социальную компетентность входят эмпатия и соци-

альные навыки [11]. 

Дж. Гилфорд рассматривал социальный интеллект как систему интеллек-

туальных способностей, независимых от фактора общего интеллекта и связан-

ных с познанием поведенческой информации, т.е. социальный интеллект есть 

интегральная интеллектуальная способность, определяющая успешность обще-

ния и социальной адаптации [6; 7]. 

В отечественной психологии термин «социальный интеллект» был введен 

Ю.Н. Емельяновым, который понимал его как «устойчивую, основанную на 

специфике мыслительных процессов, аффективного реагирования и социально-

го опыта способность понимать самого себя, а также других людей, их взаимо-

отношения и прогнозировать межличностные события» [3, с. 14]. Социальный 

интеллект, по его мнению, предполагает свободное владение вербальными 

и невербальными средствами коммуникации, а также осознание социальной си-

туации и способность воздействовать на эту социальную ситуацию с целью до-

стижения своих целей и успешного взаимодействия с окружающими. Исследо-

ватель отождествляет социальный интеллект с коммуникативной компетентно-

стью [3]. 

Неоднозначность содержательных характеристик обсуждаемых понятий, 

отсутствие эмпирической фактологии и объективная необходимость професси-

ональной рефлексии собственной компетентности студентов-девиантологов, 

которые в соответствии с профессионально важными качествами (ПВК) долж-

ны быть эффективными коммуникаторами, а не манипуляторами (или макиа-

веллистами) [2; 4], послужили основанием к проведению пилотажного исследо-

вания, целью которого являлось объективирование изучаемых параметров при 

помощи диагностических процедур. Макиавеллизм – это социально-психоло-

гический феномен, который заключается в установке на достижение собствен-

ных целей в процессе общения. Макиавеллистов «в быту» называют манипуля-

торами, так как это люди, сконцентрированные сугубо на получении личной вы-

годы, не считающиеся с потребностями, целями и нуждами других людей [5].  

В исследовании участвовали 11 студентов 3 курса факультета психоло-

гии. В качестве диагностического инструментария использовались Тест «Соци-

альный интеллект» Дж. Гилфорда, методика «Уровень эмоционального интел-
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лекта» (QLEI) Беляева С.А., Янович А.И., Мазурова М.И. и методика «Шкала 

макиавеллизма личности» (Мак-шкала) Р. Кристи и Ф. Гейса. 

По результатам диагностики с использованием методики Дж. Гилфорда, 

направленной на измерение уровня социального интеллекта, выявлено, что 

большинство опрошенных (45%) показали низкий результат по интегративному 

показателю. 37 % респондентов показали средний уровень общего социального 

интеллекта, и только 18 % испытуемых – высокий уровень. По данной методи-

ке зафиксированы низкие показатели, измеряемые 2 и 4 субтестом. Субтест № 2 

«Группы экспрессии» предполагает выявление наличия навыков определения 

эмоционального состояния человека по мимике, позам, жестам, то есть по вы-

разительным движениям. Низкие показатели по субтесту № 2 свидетельствуют 

о недостаточно сформированном понимании невербальной стороны коммуни-

кации. По мнению авторов методики, в общении такие люди в большей степени 

ориентируются на смысловой компонент коммуникации, а жесты, позы и ми-

мические проявления «выскальзывают» из фокуса их внимания [цит. по 7]. 

Субтест № 4 «Истории с дополнением» предполагает определение особенно-

стей понимания причинно-следственных связей развития событий, что даёт 

возможность предсказать, как человек поведет себя в дальнейшем в той или 

иной ситуации. Низкие оценки по субтесту 4 свидетельствуют о том, что испы-

туемые имеют трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия, 

а именно не способны видеть межличностные процессы в динамике, улавливать 

причинно-следственные связи событий, предсказывать поведенческие реакции 

других людей. Испытуемые не умеют анализировать сложные ситуации меж-

личностных процессов, не улавливают логику их развития, из-за чего плохо 

адаптируются в социуме и имеют трудности при выстраивании взаимоотноше-

ний. Для того, чтобы достраивать неизвестные звенья в цепи коммуникативных 

процессов и предсказывать поведение других людей, как раз-таки недостаточно 

ориентироваться только в смысловой стороне коммуникации, необходимо вла-

деть ещё и языком невербальной коммуникации (а наша выборка получила 

низкие результаты по субтесту № 2). Мы предполагаем, что низкие результаты 

по субтестам № 2 и № 4 продиктованы фактом обучения на психологическом 

факультете. Учебная ситуация в ВУЗе организована таким образом, что студен-

ты получают внушительный пласт теоретической информации о социальных 

процессах, эмоциональных вербальных и невербальных компонентах данных 

процессов, но имеют очень мало возможностей практического применения 

данных знаний, вследствие чего вербальный компонент социального интеллек-

та развивается интенсивнее, чем невербальный.  
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В субтесте № 3 «Вербальная экспрессия» получены в основном средние 

и высокие результаты, что свидетельствует о достаточно хорошем понимании 

смысловой стороны коммуникативных процессов. Испытуемые в целом пони-

мают различные смыслы и нюансы речевой коммуникации, реагируют на изме-

нения таких характеристик речи, как темп, громкость, интонация, дрожь в голо-

се и прочее. Можно предположить, что высокие результаты по данному субте-

сту связаны с вербальным стимульным материалом тестовой процедуры.  

По методике С.А. Беляева, А.И. Янович, М.И. Мазурова, направленной на 

измерение уровня эмоционального интеллекта, большинство респондентов 

(55 %) показали средний результат по интегративному показателю. У 27 % ис-

пытуемых зафиксирован высокий уровень общего уровня социального интел-

лекта, и только у 18 % – низкий уровень. Данная методика измеряет две сторо-

ны эмоционального интеллекта: личностный и коммуникативный ЭИ. Испыту-

емые показали гораздо более высокие результаты по шкале коммуникативного 

ЭМ (в основном результаты высокие или средние с тенденцией к высоким), из 

чего можно сделать следующие выводы:  

1. Испытуемые способны устанавливать и поддерживать обоюдно удо-

влетворяющие взаимоотношения, которые характеризуются близостью и го-

товностью к взаимным уступкам. Люди с высоким уровнем коммуникативного 

ЭИ эффективны и успешны в социальных процессах, способны проявлять гиб-

кость в общении. Они характеризуются чуткостью по отношению к другим лю-

дям, обладают высоким уровнем эмпатии, способны заботиться о других, брать 

на себя ответственность за свою социальную группу (семью, учебную группу 

и т.п.). Высокий коммуникативный ЭИ способствует формированию положи-

тельных ожиданий относительно социальных контактов.  

2. Испытуемые показали более низкие результаты личностного ЭИ, что 

свидетельствует о том, что они не всегда способны осознавать и дифференци-

ровать свои эмоции, сознательно их контролировать. Преобладающий в иссле-

дуемой группе средний личностный ЭИ свидетельствует об обидчивости, ри-

гидности, низкой самокритичности, стремлении к общественному одобрению 

любой ценой.  

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что испытуемые не 

обладают достаточным уровнем рефлексивности, которая является важнейшим 

компонентом социального и эмоционального интеллекта.  

Следует особо отметить, что в ходе диагностики у нас возникли большие 

сомнения по поводу валидности методики С.А. Беляева, А.И.Янович, М.И. Ма-

зурова. Это обусловлено тем, что многие вопросы данной методики, на наш 
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взгляд, вообще никак не соотносятся с конструктом эмоционального интеллек-

та, например: «Вы совершаете ненужные покупки?»; «Вид крови приводит Вас 

в оцепенение или отвращение?»; «Вы смогли бы взять то, что плохо лежит?»; 

«Вы испытываете дискомфорт, когда в поликлинике или больнице сдаёте ана-

лиз мочи?»; «Вы ощущаете дискомфорт при разговоре с сотрудником мили-

ции?»; «Боитесь ли Вы змей, пауков и т.д.?»; «Вам бы понравилось заниматься 

экстремальными видами спорта?»; «Вы без колебаний поднимите брошенный 

Вами мимо урны мусор?»; «Вы часто рискуете?»; «Вы верите в экстрасенсов, 

магов, целителей?»; «Смогли бы Вы прыгнуть с парашютом?» и т.д. Значитель-

ная доля вышеперечисленных вопросов направлена на выявление склонности 

к ипохондрии, клептомании, виктимности и прочих феноменов, но никак не 

уровня эмоционального интеллекта.  

По методике Н.Холла, направленной на измерение уровня эмоционально-

го интеллекта, большинство испытуемых (64 %) обнаружило средний результат 

по интегративному показателю. У 36 % респондентов выявлен высокий уровень 

общего уровня эмоционального интеллекта. Низких результатов в выборке не 

зафиксировано. Причём самые высокие результаты выявлены по шкале «Эмо-

циональная осведомленность», указывающей на то, что испытуемые на когни-

тивном уровне хорошо понимают, как проявляются те или иные эмоциональ-

ные состояния, постоянно работают над совершенствованием своего эмоцио-

нального словаря. Также испытуемые показали высокие результаты по шкалам 

«Эмпатия» и «Распознавание эмоций других людей». Данные результаты сви-

детельствуют о том, что испытуемые разбираются в эмоциональных состояниях 

других людей, умеют сопереживать и сочувствовать переживаниям окружаю-

щих, готовы оказать поддержку, отзывчивы и дружелюбны, чувствительны 

к эмоциональным посылам других людей. Высокие показатели по шкале «Рас-

познавание эмоций других людей» свидетельствуют об умении испытуемых 

воздействовать на эмоциональные состояния других людей, оказывать влияние 

на течение эмоциональных реакций окружающих. Из общей картины «выбива-

ются» результаты по шкале «Управление своими эмоциями», так как испытуе-

мые в основном показали низкие результаты или средние с тенденцией к низким.  

Мы полагаем, что высокие результаты по отдельным шкалам связаны со 

спецификой получаемого испытуемыми образования. Психологическая подго-

товка даёт очень большой пласт информации об эмоциональных состояниях 

человека, о их внешних и внутренних проявлениях, о способах и возможностях 

(само)регуляции эмоциональных проявлений. Высокие результаты по шкалам 

«Эмоциональная осведомленность», «Эмпатия» и «Распознавание эмоций дру-
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гих людей» можно объяснить тем, что на факультет психологии изначально 

приходят два типа студентов:  

1) студенты с доминирующими альтруистическими мотивами и высокой 

чувствительностью к эмоциональным переживаниям других людей; 

2) студенты, желающие научиться управлять другими людьми и стать 

эффективными коммуникаторами (в худшем варианте – манипуляторами). 

Первая категория студентов «от природы» обладает развитой эмпатией 

и рефлексией, что позволяет им лучше ориентироваться в эмоциональных пе-

реживаниях, как собственных, так и других людей. Вторая категория студентов 

целенаправленно прикладывает много усилий к тому, чтобы овладеть данными 

навыками для достижения своих целей. Во втором случае встаёт вопрос: дей-

ствительно ли данные навыки будут относиться к социальному и эмоциональ-

ному интеллекту или же их можно отнести к феномену макиавеллизма?  

Довольно низкие результаты по шкале «Управление своими эмоциями», 

на наш взгляд, можно объяснить тем, что студенты получают качественную 

теоретическую информацию об эмоциональных состояниях, в связи с чем они 

на когнитивном уровне обладают высоким уровнем понимания эмоциональных 

проявлений, но недостаточно компетентны в решении практических задач, свя-

занных с урегулированием эмоций в разных коммуникативных ситуациях. 

По методике «Мак-шкала» большинство испытуемых (55 %) показали 

высокие и средние с тенденцией к высоким результаты. У 18 % респондентов 

выявлены умеренные средние результаты, у 27 % ‒ низкие результаты. Данные 

результаты свидетельствуют о том, что чуть больше половины членов группы 

способны использовать манипулятивные приёмы с целью достижения соб-

ственных интересов, умеют «считывать» эмоции других людей и использовать 

эмпатию других людей в собственных целях. Такие испытуемые обладают вы-

сокой социальной активностью, лидерскими способностями, социальной адап-

тивностью и умеют быстро действовать в ситуации неопределенности.  

Для выявления статистически достоверных связей по измеряемым пара-

метрам применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Был выявлен ряд статистически значимых связей:  

‒ отрицательная связь между параметрами «Макиавеллизм» и «Коммуника-

тивный ЭИ» (по методике Беляева С.А., Янович А.И., Мазурова М.И.) (rs=-0,679); 

‒ отрицательная связь между шкалами «Макиавеллизм» и «Эмоциональ-

ная осведомленность» (по Н.Холлу) (rs=-0,608); 
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‒ положительная связь между субтестом № 4 «Истории с дополнением» 

(по методике Дж.Гилфорда) и шкалой «Управление своими эмоциями» (по ме-

тодике Н. Холла) (rs=0,861).  

Социально-психологический смысл обнаруженных связей состоит в том, 

что высокий «Коммуникативный ЭИ» характеризуется способностью устанав-

ливать и поддерживать обоюдно удовлетворяющие взаимоотношения, облада-

ют высоким уровнем эмпатии, способны заботиться о других, брать на себя от-

ветственность за свою группу. Такие люди отзывчивы и склонны использовать 

свои таланты на благо коллектива, характеризуются способностью понимать 

и принимать во внимание чувства и мысли других. Полученные эмпирические 

данные подтверждают, что чем выше уровень коммуникативного ЭИ, тем ниже 

уровень макиавеллизма, то есть у человека меньше потребность в том, чтобы 

прибегать к манипулятивным поведенческим стратегиям в межличностных вза-

имоотношениях. Если же у человека наблюдается дефицит эмпатии и способ-

ности брать на себя ответственность за коллектив (группу), тогда человек не 

способен выстроить отношения, характеризующиеся истиной психологической 

близостью, из-за чего приходится прибегать к неконструктивным манипулятив-

ным стратегиям, чтобы удовлетворить собственные социальные потребности.  

Высокий уровень по шкале «Эмоциональная осведомленность» свиде-

тельствует о том, что испытуемые на когнитивном уровне хорошо понимают, 

как проявляются те или иные эмоциональные состояния, постоянно работают 

над совершенствованием своего эмоционального словаря. Отрицательная связь 

между макиавеллизмом и эмоциональной осведомленностью указывает, что 

чем лучше человек понимает эмоциональные состояния, их внешние проявле-

ние, механизмы возникновения и протекания, тем меньше у него потребность 

прибегать к манипулятивным поведенческим стратегиям. Когда у субъекта нет 

истинного понимания механизмов эмоциональных реакций, он пытается выра-

ботать искусственные приёмы воздействия на эмоциональное состояние друго-

го, но без когнитивного компонента такой процесс воздействия на эмоциональ-

ное состояние другого превращается в механику, лишенную возникновения 

привязанности между субъектами общения.  

Высокие результаты по Субтесту № 4 «Истории с дополнением» методи-

ки Дж. Гилфорда говорят о способности распознавать структуру межличност-

ных ситуаций в динамике. Испытуемые с высокими баллами по данному субте-

сту путем логических умозаключений могут достраивать неизвестные, недо-

стающие звенья в цепи этих взаимодействий, предсказывать, как человек пове-

дет себя в дальнейшем, отыскивать причины определенного поведения. Они 
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умеют анализировать сложные ситуации взаимодействия людей, понимают ло-

гику их развития, чувствуют изменение смысла ситуации. Лица с низкими 

оценками по субтесту испытывают трудности в анализе ситуаций межличност-

ного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к разного рода вза-

имоотношениям между людьми (семейным, деловым, дружеским и другим) 

[цит. по 7]. Показатель «Управление своими эмоциями» предполагает эмоцио-

нальную гибкость, способность к произвольной, целенаправленной, осознанной 

регуляции эмоциональных состояний. Положительная связь между этими шка-

лами свидетельствует, что высокая способность управлять собственными эмо-

циями позволяет субъекту не идти на поводу у импульса спонтанных эмоций, 

что делает личность способной анализировать ситуации межличностных отно-

шений. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что у большинства членов исследу-

емой группы эмоциональный интеллект развит выше, чем социальный. Из этого 

следует, что испытуемые обладают высоким уровнем когнитивного понимания 

эмоциональных состояний и их проявлений, как собственных, так и других лю-

дей, способны интерпретировать и регулировать эмоции, воздействовать на 

эмоции окружающих. Но более широкий конструкт, такой как социально-

психологическая компетентность сформирован у испытуемых недостаточно, на 

что указывает низкий уровень социальной эффективности в практическом вза-

имодействии. Можно предположить, что в структуре социально-психологи-

ческой компетентности испытуемых недостаточно развиты социально-ролевая 

и интерактивная компетентности. То есть испытуемые обладают знаниями, но 

у них отсутствует субъектная установка на эффективное взаимодействие. Мы 

полагаем, что для развития социально-психологической компетентности сту-

дентов, а в большей степени ее поведенческой составляющей (развития компе-

тенций и навыков, способствующих высокой социальной эффективности в прак-

тическом взаимодействии людей), очень важно включать в учебный процесс 

интерактивные технологии и методы активного социально-психологического 

обучения, например, различные кейсы (анализ конкретных ситуаций из практи-

ки профессиональной деятельности); тренинги, направленные на развитие ком-

муникативной компетентности; выездные занятия в различные организации, 

где студент будет иметь непосредственную возможность участвовать в сов-

местной со специалистами деятельности по решению практических задач, по-

пробовать себя в роли действующего специалиста под руководством опытных 

профессионалов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ  

МОТИВАЦИИ КАДЕТОВ 

 

В статье рассматривается проблема учебной мотивации применительно к новым усло-

виям образования, повышение мотивационной составляющей учащегося кадетского корпуса 

через освоение профессиональной роли будущего военнослужащего. Дифференциация вы-
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борки кадетов по критерию интериоризации роли кадета позволила установить, что учащие-

ся с предпочтением роли кадета демонстрируют выраженность большинства компонентов 

структуры мотивации учения. Это позволило сделать важный вывод о том, что активность 

учащихся в освоении ролей, связанных со спецификой кадетского корпуса, позволяет им эф-

фективно преобразовывать социальный опыт в индивидуальную структуру мотивов учения. 

Ключевые слова: мотив; структура учебной мотивации; роль; кадет; обучение. 
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SOCIAL ROLE AS A FACTOR OF EDUCATIONAL  

MOTIVATION CADETS 

 

The article deals with the problem of learning motivation in relation to the new conditions of 

education, increasing the component of the structure motivational of the cadet through the 

development of the professional role of a future serviceman. Differentiation of the cadet sample by 

the criterion of the internalization of the cadet's role made it possible to establish that students with 

a preference for the role of the cadet demonstrate the severity of most components of the teaching 

motivation structuret. This led to the important conclusion that the activity of students in the 

development of roles associated with the specifics of the cadet corps allows them to effectively 

transform social experience into an individual structure of learning motives. 

Keywords: motives; motivation structure; role; cadets; training. 

 

Проблема мотивации учебной деятельности представляется актуальной 

в психологической науке и практике и обусловлена, с одной стороны, сложно-

стью самого предмета, который преимущественно анализируется с позиции эм-

пирических и аналитических исследований; с другой, - изменением самой си-

стемы образования, которая обращается к личности обучающегося к понима-

нию и формированию его активности как субъекта образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что прежние подходы к мотивации учения во многом 

оказываются неприемлемыми для сложившейся ситуации. Актуальными стано-

вятся вопросы стимулирования и мотивации учения применительно к новым 

условиям интерактивного образования, повышения мотивационной составля-

ющей личности обучающегося через активизацию его интереса к интернет-

пространству в учебной деятельности. Особенно это касается кадетских корпу-

сов и кадетских классов, в рамках образовательного процесса которых сделан 

акцент на военной специфике, в связи с чем большинство кадет ориентированы 

на поступление в военные вузы. Вместе с тем необходимо отметить ряд про-

блем, связанных с наличием разрыва между состоянием военно-патриоти-

ческого воспитания в общеобразовательной среде кадетских корпусов и фор-
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мированием интереса к военной профессии кадет, тогда как важна система пре-

емственности в активизации внутренней мотивации кадетов к военной профес-

сии. В такой постановке проблема мотивации кадет к учебной деятельности 

имманентно включает личностный аспект в его взаимодействии с социальной 

средой. Процесс вхождения в социальную среду предполагает в свою очередь 

освоение норм, правил, ролей и ролевых ожиданий, а освоение профессиональ-

ной роли выступает связующим звеном между группой и индивидом в кадет-

ском корпусе.  

Е. В. Кабачевская, отмечая необходимость формирования профессио-

нального интереса кадет, утверждает, что интерес базируется на потребностях, 

но не сводим к ним. Автор предлагает рассматривать в качестве факторов, 

определяющих развитие мотивов личности смысловой компонент (интерес 

к профессии и потребность в самореализации), адаптивный компонент (цен-

ность и престижность профессии, материальное обеспечение), деятельностный 

компонент (осознание социальной значимости профессии и определение своего 

места в ней) 2. Именно с последним компонентом, по нашему мнению, имма-

нентно связана интернализация ролей. С позиции В.А. Шубина, важным аспек-

том является установление преемственности в формировании у школьников 

интереса к военной профессии, который необходимо встраивать в учебный 

процесс. Автор акцентирует внимание на изучении структуры мотивов, высту-

пающих побудительной силой в формировании интереса к военной профессии. 

Наиболее эффективно формирование преемственности к военной профессии, 

считает В.А. Шубин, реализуется в кадетских корпусах и кадетских классах, 

т.к. именно в данных образовательных учреждениях создана среда, приближен-

ная к военной службе: нахождение в учреждении регламентируется общевой-

сковым уставом; строгий распорядок дня; наличие офицеров-воспитателей; 

упор на патриотическое воспитание. Кроме того, автор приводит результаты 

исследования, которые убедительно доказывают, что школьники кадетских 

корпусов и кадетских классов отличаются высокой мотивацией поступления 

в военный вуз 11. Оценка мотивации к профессии военнослужащего, с точки 

зрения В.И. Осёдло и А.П. Ковальчука, должна основываться на трех критериях: 

 мотивационном – цели, мотивы, ценностные ориентации, притязания, 

эмоциональное отношение и потребность овладеть будущей профессией; 

 субъектно-личностном – высокая степень реализации профессиональ-

ного потенциала и личностного профессионального развития; 

 операционном – реализация профессиональных знаний, умений, навы-

ков 8. 
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Н. В. Гусева предлагает понимать профессиональное самоопределение 

курсантов как процесс соотнесения личности и профессиональной роли. Имен-

но от осуществления сопряженности между Я-образом и ролевым ликом про-

фессии в самосознании личности, с точки зрения автора, зависит адекватность 

профессионального самоопределения 1. Это утверждение до некоторой степе-

ни может рассматриваться как гипотеза, которую еще предстоит обсудить бо-

лее подробно с позиций ролевого подхода, который рассматривает роль как 

единицу социального взаимодействия.  

В концепции символического интеракционизма основным понятием при 

анализе социализации личности выступает ролевое поведение, а сам процесс 

включения в социальную среду представляет поэтапное освоение ролей. Само 

слово «роль» было заимствовано из старо французского, которым обозначали 

рулон бумаги с написанной на нем партией актера во французском театре. Ро-

левые ожидания, понимаемые George H. Mead 11 как культурно закрепленные 

стереотипы, которые включены в конкретные права и обязанности в процессе 

реализации роли. Именно этот тезис стал базисным в теории ролевых структур 

Ю.М. Перевозкиной 9, с точки зрения которой существуют основные роли, 

представляющие базисные ролевые модели, участвующие в межличностном 

взаимодействии и обуславливающие эффективную интеграцию в социальное 

пространство личности. На центральную позицию роли в контексте профессио-

нального самоопределения указывает И.С. Кон 5, отмечающий бинарность та-

кого взаимодействия: с одной стороны, личность определяет реализацию роли, 

с другой стороны, роль влияет на личность, создавая неповторимую ролевую 

комбинацию. Один из самых главных выводов из сказанного состоит в том, что 

роли пронизывают все сферы человеческого существования и жизнедеятельно-

сти – от личностной сферы – до профессиональной сферы. Освоение ролей 

в профессиональной сфере отражается в модели индивидуального восприятия 

ролей Matthew Neale & Mark A. Griffin. Авторы определили, что данная модель 

базируется на трех составляющих: ролевые ожидания от исполнителя роли 

в организации; ролевых схемах, основанных на общественных ожиданиях, от-

носительно данной роли; ролевая специфика селф-компонента. В представляе-

мой модели ролевых восприятий авторы доказывают, что ролевая реализация 

зависит от убеждений субъекта относительно конкретной роли 13. П. В. Но-

совым в рамках диссертационной работы было показано, что исполнение соци-

альных ролей имеет конфликтную природу: с одной стороны, оно инициирует 

творческую активность субъекта, способствуя его самосовершенствованию, 

с другой, – становится преградой гармоничного развития, ограничивая свободу 
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индивида ролевыми рамками 7. Согласно данным D.G. Smith, J.E. Rosenstein, 

M.C. Nikolov et al., полученным на 4344 курсантах Военно-морской академии 

США, интеграция ролей военнослужащих, тесно связанных с гендерными ас-

пектами идентичности в ролевую структуру курсантов, может способствовать 

эффективной мотивации к обучению последних 14. В исследовании Hella 

Schick & Shane N. Phillipson подтверждено, что положительное самоотношение 

и индивидуальный личностный стиль выступают наиболее значимыми предик-

торами и определит успешность учебной мотивации подростков 12. Согласно 

данным Е. В. Карповой, мотивация может быть представлена в виде системы 

с открытым метасистемным уровнем, когда личность, выступающая как более 

общая по отношению к мотивационной сфере система, встраивается в н ее 4. 

Такое взаимодействие предполагает, что мотивационный потенциал определяет 

мотивационную иерархию. Учитывая, тот факт, что личность может быть рас-

крыта только в контексте социального, а ее проявление в социальном простран-

стве представлено в виде ролей 5, закономерно предположить, что освоение 

социальных ролей выступает некоторым регулятором учебной мотивации. 

Иначе говоря, социальные роли, принадлежащие к системе социального, встра-

иваются в структуру личности, образуют уникальный ролевой профиль и опо-

средуют ее поведение, направленность и мотивацию 9. Таким образом, можно 

сформулировать тезис, заключающейся в том, что ролевая идентичность уча-

щихся кадетского корпуса с ролью кадета обуславливает более высокую моти-

вацую обучения. Данный тезис можно рассматривать как гипотезу, подлежа-

щую дальнейшей проверке.  

Особенности социальных ролей как фактора мотивации обучения изуча-

лись на подростках кадетского корпуса. Всего в исследовании участвовало 

136 кадетов Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрыш-

кина г. Новосибирска (М = 12,3 лет). В качестве методов исследования были 

выбраны опросник «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда в модификации 

Т. В. Румянцевой и «Диагностика структуры учебной мотивации» М. В. Матю-

хиной. Логика исследования сводилась к следующим этапам. На первом этапе 

проводилась диагностика по представленным методикам. Второй этап предпо-

лагал дифференциацию выборки на две группы. В первую группу вошли уча-

щиеся, которые в опроснике «Кто Я?» на первые позиции выбрали роль кадета, 

во вторую группу были определены все остальные учащиеся с идентичностью 

к другим ролям. Третий этап включал сравнение двух групп по критерию  

t-Стьюдента (нормальность распределения была доказана по критерию  

d-Колмогорова-Смирнова при p > 0,05). 
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Результаты исследования демонстрируют, что по большинству структур-

ных компонентов учебной мотивации были обнаружены статистически значи-

мые различия (табл.). Исключение составили только два мотива «Позиция 

школьника» и «Коммуникативные мотивы». 

Таблица  

Различие в учебной мотивации у кадет в зависимости от преобладающей роли кадет 

Мотивы учения Среднее – Кадет Среднее – Другие t-знач. p 

Познавательные 5,89 4,77 2,67 0,016 

Коммуникативные 6,06 5,78 1,64 0,102 

Эмоциональные 5,71 4,98 3,41 0,009 

Саморазвития 5,24 4,55 3,84 0,000 

Позиция школьника 4,61 4,73 0,68 0,495 

Достижения 6,19 4,90 2,59 0,013 

Внешние мотивы 4,65 5,43 4,29 0,000 

 

Итак, учащиеся кадетского корпуса, определившие первой ролью – роль 

«кадета» (22,5 %), которая предполагает идентификацию учащегося со специ-

фикой обучения, демонстрируют преимущественно преобладание структурных 

компонентов в мотивации учения (p < 0,02). Они имеют выраженные эмоцио-

нальные и познавательные мотивационные компоненты, связанные с обучени-

ем, стремление к саморазвитию. Для подростков с реализацией роли кадета 

обучение проходит через призму эмоционального контекста; эмоциональный 

контакт с воспитателем является необходимым условием успехов в учебной де-

ятельности. Любая учебная ситуация воспринимается через эмоциональное от-

ношение к ней. Это особенно важно для развития у кадетов патриотизма, кото-

рое невозможно без привития учащимся кадетского корпуса любви к Родине. 

А.Д. Лопуха считает, что такое качество как патриотизм входит в структуру 

профессиональных компетенций офицера 6. Именно патриотизм пронизывает 

все уровни личности: уровень мировоззрения, уровень смысложизненных и ду-

ховных ценностей, уровень поведенческих установок и практических действий. 

В этом контексте профессиональное самоопределение кадет может пониматься 

как эмоционально-личностное «вживание» в профессию военного, овладение 

профессиональными ролями. 

Важно отметить, что у подростков, интериоризирующих роль кадета, 

в структуре учебной мотивации слабо представлены внешние мотивы учения 

по сравнению с подростками идентифицирующихся с другими ролями, – это 

может свидетельствовать о наличии внутренних мотивов к обучению. Согласно 

В.И. Осёдло и А.П. Ковальчуку, учащиеся, интегрирующие профессиональные 
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роли, адекватно оценивают свои индивидуальные особенности и сопоставляют 

их с профессиональными требованиями 8. Осознание своей роли в системе 

социальных отношений способствует принятию ответственности за реализацию 

своих возможностей. Вместе с тем кадеты, идентифицирующие себя с таким 

ролями, как отдельная личность, проявляющаяся в обозначении себя именем 

собственным (12,5 %) по половому признаку, как принадлежащего к определен-

ной социальной группе – семье («сын» 11,5 %, «брат» 3,68 %, «друг» 7,35 %) 

и пр., имеют более выраженные внешние мотивы. Для таких учащихся одним 

из главных моментов учения является получение хорошей отметки, похвала 

учителя, атрибуты кадетской формы и статус кадета, при отсутствии понима-

ния важности обучения для дальнейшего развития их профессионального пути. 

В целом результаты исследования показали, что условиями эффективного 

профессионального развития кадет выступает ассимиляция ролевых ожиданий, 

осознание и оценка собственных потребностей, профессионально значимых ка-

честв, ценностей будущей профессии, установок и перспектив. Наличие актив-

ности учащихся в освоении ролей, связанных со спецификой кадетского корпу-

са, говорит о преобразовании социального опыта в индивидуальную структуру 

мотивов, установок и ориентаций. Следовательно, интраиндивидуальным ком-

понентом, воздействующим на уникальность ролевой структуры в профессио-

нальной сфере кадет, является система мотивов учения, которая, в свою оче-

редь, ощущает на себе влияние интериоризации профессиональной роли кадета. 
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Среди множества вопросов психологии и педагогики, поднимаемых на 

первых психологических съездах, общепризнанным как важный и требующий 

безотлагательного вмешательства психолого-медицинско-педагогической об-

щественности, был вопрос о детях с отклоняющимся поведением. Краткий об-

зор тем позволит сориентироваться в вопросе – обсуждались ли какие-то пробле-

мы отклоняющегося поведения учеников на первых психологических съездах. 

Знакомство с архивными материалами показало, что на Первом Всерос-

сийском съезде по педагогической психологии, проходившем в 1906 г. (31мая‒ 

4 июня) в С.-Петербурге было представлено несколько докладов, трактовавших 

с разных сторон однородные явления, в частности, малоуспешность учеников, 

которая рассматривалась как обусловленная либо «вырождением» учеников, 

либо дегенеративностью. Екатеринославский врач коммерческого училища 

Н.И. Щербинин (1861-?) представил доклад «Вырождение среди учащихся», 

в котором изложил результаты индивидуального обследования 111 учащихся 

«для принятия соответствующих мероприятий в отношении лиц, имеющих те 

или иные дефекты в духовной организации» [7, c. 157], а врач-педиатр из боль-

ницы Св. Пантелеймона Е.П. Радин (1872-1939) доложил о частном случае па-

тологии в выступлении «Особенности дегенеративно-прогенеративной лично-

сти в период сформирования, воспитание и будущее» [7]. Н.И. Щербинин вы-

явил, что 2/3 детей отягощены нервной и психопатологической наследственно-

стью, причем эти признаки проявляются в необыкновенной рассеянности и не-

умении сосредоточиться, в дефектах чувственных восприятий, в расстройстве 

воображения и памяти, в дефектах нравственного чувства, в слабости воли и т.п.  

Следует отметить, что большинство слушающих были поражены инфор-

мацией, но были и несогласные, например, председатель Лиги народного обра-

зования Г.А. Фальборк (1864-1942) назвал высказанное «предположение по по-

воду вырождения большим преувеличением» [7, c. 173], а преподаватель ком-

мерческого училища из Екатеринославля Н.Л.Бродский считал, что вся пробле-

ма дегенератов кроется в их происхождении – они принадлежат, в основном, 

буржуазии, но «всякий раз, как в школу поступает сын народа, вышедший из 

низов, вы чувствуете, что имеете дело с другим материалом. Бодростью, свеже-

стью, нравственным и физическим здоровьем так и веет от него!» По его мне-

нию, только «радикальная ломка социального строя, полное переустройство 
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нашего общественного быта на новых началах спасет страну от ужасного явле-

ния – вырождения» [7].  

Большинство выступавших в прениях «соглашались с тем, что вырожде-

ние является серьезной угрозой, с которой необходимо серьезно считаться. 

Надежда на оздоровление средней школы путем прилива элемента из народа 

имеет мало оснований в виду того, что пьянство, голодовки и сифилис в про-

должение многих лет совершают работу разрушения народного здоровья. 

Необходимо оздоровление всех классов населения, что возможно лишь при бо-

лее нормальных социальных условиях. Школа и семья с своей стороны должны 

немедленно же пойти навстречу, сделать все от них зависящее для борьбы 

с вырождением, насколько это возможно и при существующих условиях» [7, c. 79].  

Е.П. Радин представил анализ единичного случая – юноши, подмастерья 

сапожника, с большим дефектом нравственного чувства, тип врожденного пре-

ступника. Впрочем, докладчик отметил, что «психопатологическое обесценение 

личности, обязанное наследственности, не дает еще само по себе основания 

считать такую личность негодным и безнадежным членом общества. <…> пе-

дагог должен быть психотерапевтом, должен бережно относиться к их индиви-

дуальным особенностям. Необходимо дать выход лучшим чувствам и задаткам 

дегенератов» [7, c. 22]. С ним согласилась преподавательница Санкт-Петербургс-

кой гимназии Н.А.Ильина, объяснявшая причину малоуспешности учеников 

вовсе не вырождением, а «многолюдством классов» (до 60 человек в классе), 

утомлением, обилием ученых предметов, часть которых недоступна понима-

нию, нищенской обстановкой преподавания, где нет возможности проводить 

опыты, демонстрации, вводить наглядность.  

А.А. Крогиус (1871-1933) (доклад «Экспериментальные исследования 

душевной жизни слепых») при помощи экспериментальных исследований 

и наблюдений установил следующие особенности психики слепых: менее от-

четливое представление о форме предметов, большая точность слуховых вос-

приятий, быстрое заучивание, глубокая переработка восприятия; «сосредото-

ченность слепых на своих душевных переживаниях делает их людьми созерца-

тельного и эмоционального типа, а не активного. Весьма часто среди слепых 

можно встретить людей оригинальных, глубоко и сильно чувствующих и хо-

роших психологов» [7, c. 80]. Участника съезда П.П. Мегорского (1878-1930) 

«тронуло до болезненности» «чтение слепой девочки. Грустно-задумчивая, 

с неподвижными глазами, устремленными в одну точку, она, сосредоточенно 

хмуря брови, быстро водила пальцами по выпуклому тексту книги и произно-

сила какое-то стихотворение <…> Много труда, внимания, терпения, наблюда-
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тельности и бодрости духа требуется при занятиях с физически ненормальными 

детьми: едва заметными шагами, буквально ощупью достигаются микроскопи-

ческие результаты, в сравнении с которыми успехи плохого из учеников нор-

мальных школ являются колоссальными. Вместе с тем невольно напрашивается 

параллель – достаточно ли заботливым и внимательным уходом в школе окру-

жены они, нормальные дети, если их успехи доставляют огорчение и родите-

лям» [7, c. 11]. 

На Втором Всероссийском съезде по педагогической психологии, прохо-

дившем в С.-Петербурге в 1909 г. (1-4 июня), появился, пожалуй, первый до-

клад, обобщающий знания по патохарактерологии. Это был доклад российского 

психиатра С.А. Суханова (1867-1915) о патологических характерах и их прояв-

лениях в детском и юношеском возрасте. Выделив и подробно описав такие ти-

пы патологических личностей, или дегенерантов, как: психастенический, исте-

рический, резонирующий, эпилептический, проявляющиеся зачастую в детстве 

и юношестве, он заметил, что «знакомство с ними дает основание для психиче-

ской ортопедии в периоде развития личности» [6, с. 226].  

На Первом Всероссийском съезде по экспериментальной педагогике, 

также состоявшемся в 1910 году в С.-Петербурге (26-31 декабря) доктор и оли-

гофренопедагог М.С. Морозов (1861-?) из Общества образования и воспитания 

ненормальных детей при Лиге образования, рассказал, как в начале 1910 г. бы-

ли предприняты шаги для организации вспомогательной школы для отсталых 

и ненормальных детей [8, с. 401-433]. Обследовав большую группу различных 

детей, он обратил внимание участников съезда на: 

‒ детей, которые «не в состоянии ни одной минуты сосредоточить своего 

внимания на чем-нибудь, вечно движущихся, непосидчивых, шумящих, кото-

рые постоянно проявляют какие-нибудь выходящие из ряда вон шалости, гру-

бости, жестокость, лгут на каждом шагу, воруют, что попало и пр., и по отно-

шению к которому все меры обычного воспитательного влияния остаются без 

всякого результата. Ни увещания, ни замечания, ни разного рода взыскания не 

приносят никаких положительных результатов. … Ими не понимаются ни 

нелепость их поступков, ни безнравственность их, ни недопустимость их, без 

нарушения интересов товарищей, взрослых, близких родных и пр. …Каким тя-

желым бременем, какой язвой для всего класса, какой непреодолимой помехой 

для работы в классе окажется такой неуравновешенный, ненормальный ребенок 

и каковым окажется его моральное влияние на еще неуспевшую сформировать-

ся, только складывающуюся духовную сферу других учащихся в классе. Это 

действительно, как характеризуют некоторые педагоги, рак, разъедающий ор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
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ганизм класса; перед ним в бессилии складывает руки преподаватель, отказы-

вается что-нибудь с ним сделать и, находя единственной целесообразной мерой 

в таких случаях совсем вышвырнуть такого ребенка из школы, чтобы спасти 

дело, чтобы спасти остальных детей в школе»; 

‒ детей, «тупых, вечно сонных, неподвижных, способных часами оста-

ваться неподвижно с бессмысленным, тупым взором на одном месте; едва оста-

навливающих внимание свое на окружающих предметах, безучастных ко всему, 

с трудом соображающих, не могущих разобраться в самых обыденных явлени-

ях жизни, вечно обижаемых, даже ребенком меньше его возрастом, но сообра-

зительнее; неуклюжих в движениях, неповоротливых, ленивых, готовых каж-

дую минуту, если его оставить в покое, заснуть и испытывающих только удо-

вольствие, когда удовлетворяется потребность в еде» [6, с. 403]. Такие ученики 

не могут в течение нескольких лет усвоить элементарных звуков азбуки, 

научиться кое-как читать, не могут считать в пределах первого десятка и не 

имеют представления о числе. «Все старания в пределах возможного в нор-

мальной начальной школе, с ее методами и режимом, не приводят ни к чему; 

развитие его не двигается ни на волос вперед, или очень мало; он остается в том 

же классе год-другой, отдыхает, потому что его умственные способности от-

сталы…» [6, с. 403]. 

В связи с этим М.С. Морозов формулирует ряд вопросов: где учиться та-

ким детям? «Где они могут разбудить свои слабые, дремлющие силы, чтобы из 

них извлечь возможно большую пользу для общей социальной силы?» [6, с. 404]. 

Коллектив врачей и педагогов проанализировал данные Германии и Швей-

царии по ненормальным детям школьного возраста, где их количество состави-

ло около 3%. Для определения данных по России комиссией был разработан 

опросник, руководствуясь которым, врачи должны были собирать сведения от-

носительно указанных учительницами отсталых, ненормальных школьников 

и все выделенные такими способом отсталые ученики должны были подверг-

нуться дополнительному экспериментально-психологическому обследованию 

в отношение памяти, воображения, наблюдательности, внимания, скорости ум-

ственных процессов, утомляемости и внушаемости [6]. 

Московские врачи и учителя начальных училищ К.И. Шидловский, 

Е.Н. Баженова, З.А. Галиновская докладывали о создании вспомогательных 

классов в московских народных училищах и предлагали программу для осмотра 

и отбора умственно-отсталых детей. Врач и педагог В.П. Кащенко (1870‒1943) 

предложил алгоритм определения умственной недостаточности методикой 

Sancte-le-Santis'а [6]. 
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На Третьем Всероссийским съезде по экспериментальной педагогике (Пет-

роград, 2‒7 января 1916 г.) психолог, врач-психиатр Л.Г. Оршанский (1866‒1937) 

выступил с докладом «Практические задачи психопатолога в нормальной шко-

ле». К сожалению, в сборнике текст доклада не размещен, но по прениям, сле-

дующим за выступлением, можно понять содержание доклада. Вероятно, 

Л.Г. Оршанский сообщал, что в обычной школе должен постоянно работать 

врач-психопатолог, чтобы помочь ребенку разобраться в «интимных сторонах 

ученической психики» [9, с. 235], т.е. специалист типа школьного психолога. 

Но коллеги, соглашаясь, говорили, что для воплощения этой замечательной 

мысли врачам и учителям не хватает знаний по психопатологии, и хорошо было 

бы ввести специальные курсы для будущих врачей и педагогов. 

Как видим, не так много выступлений об отклоняющемся поведении 

учащихся было представленно на обсужение, но горячие и подробные прения 

свидетельствуют об интересе со стороны участников съездов.  
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Президент Республики Узбекистан в своем выступлении перед народны-

ми избранниками отметил, что великие мыслители Востока говорили: «Самое 

большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее вос-

питание, самая большая нищета – отсутствие знаний». И далее президент под-

черкнул, что «стремление овладевать современными знаниями, быть просве-

щенными и обладать высокой культурой должно стать для всех нас жизненной 

потребностью» [1]. 

Все вышесказанное в определенной мере относится ко всей молодежи 

республики, в первую очередь, к неорганизованной молодежи, которая, в силу 
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различных причин, на какой-то период остается нетрудоустроенной (не посту-

пают в высшие образовательные учреждения, у них отсутствуют необходимые 

профессиональные навыки; молодые женщины, испытывающие затруднения 

в трудоустройстве), в результате чего они имеют продолжительное свободное 

время, не знают, чем себя занять, и возникает опасность совершения противо-

правных действий, что приводит их к девиантному поведению и снижению 

идеологического иммунитета [7]. 

Решение проблем неорганизованной молодежи возведено в ранг приори-

тетных направлений социальной политики государства. В частности, реализу-

ются масштабные социальные реформы по коренному улучшению жизни наро-

да на основе принципа «Интересы человека превыше всего», предусматриваю-

щие повышение благосостояния людей и усиление социальной защиты мало-

обеспеченных слоев населения, в том числе, неорганизованной молодежи путем 

создания новых рабочих мест. Особое внимание Президент обратил на прове-

дение социальной работы по поддержанию молодежи и женщин, что требует 

принятия практических мер по воспитанию духовно и физически развитого 

подрастающего поколения. По мнению Президента, никто не должен стоять 

в стороне в очень важной работе по обеспечению мира и спокойствия в нашей 

стране, глубокого утверждения в обществе принципов «Береги своих детей, 

свой дом, свою Родину как зеницу ока» [1]. 

В контексте сказанного актуализируется проблема организации досуга 

неорганизованной молодежи путем привлечения к занятиям физической куль-

турой и спортом, формирование у нее действенной мотивации к выполнению 

компонентов здорового образа жизни (ЗОЖ) [3]. Активация работы с неоргани-

зованной молодежью, несомненно, будет способствовать позитивному опреде-

ленно их жизненного пути, способствуя их самореализации в современных 

условиях. 

Практическая реализация этой проблемы осуществляется по месту жи-

тельства неорганизованной молодежи силами института махалли (территори-

альное деление по месту жительства), Союзом молодежи Узбекистана, а также 

в рамках программы «Пять инициатив», в частности, предусматривающей 

улучшение физической закалки молодежи путем создания условий для занятия 

молодежью спортом, вовлечения в занятия физической культурой и спортом до 

30 % молодежи от 14 до 30 лет, увеличения мощности действующих спортив-

ных сооружений и построения в ближайшие два года в каждом районе, малых 

спортивных залов с использованием легких конструкций и площадок с искус-

ственным покрытием [2]. К внедрению в жизнь этих инициатив по месту жи-
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тельства (в махаллях) привлекаются видные спортсмены, проживающие на тер-

ритории махалли, учителя физической культуры учебных заведений, тренера 

спортивных школ и центров. 

При этом важную роль приобретает умение лиц, способствующих разви-

тию спорта в махаллях, развивать действенную мотивацию к занятиям спортом 

и формированию здорового образа жизни путем психологического изучения 

интеллектуальных способностей и характерологических особенностей предста-

вителей неорганизованной молодежи, выявления аномальных проявлений лич-

ности, нацеливания на успешную социализцию. Не менее важное значение для 

реализации задач по вовлечению неорганизованной молодежи в занятия спор-

том и формированию здорового образа жизни приобретает исследование соци-

альных и психологических факторов, ценностного отношения личности к здо-

ровью [6]. 

Установлено, что развитие мотивации к занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни связано с тем, что чем раньше у молодежи формируется 

мотивация, т.е. осознанная потребность заботиться о сохранении и укреплении 

своего здоровья, тем здоровее она будет, в частности, и общество, в целом [4]. 

С этой целью нами проанализирована литература по данному вопросу, 

проведено анкетирование и осуществлена интерпретация результатов исследо-

вания. 

По данным проведенного исследования, в котором приняли участие 

259 испытуемых в возрасте от 17 до 30 лет в четырех областях республики, вы-

явлено, что молодежь имеет очень поверхностное представление о ЗОЖ, а их 

повседневная деятельность расходится с их теоретическими знаниями о сохра-

нении здоровья. Были использованы анкеты «Сохрани свое здоровье», «Твои 

представления о ЗОЖ», опросник «Валеологическая компетентность» (И.Н. Ма-

лярчук). Полученные в начале исследования данные свидетельствовали о не-

сформированной мотивации у неорганизованной молодежи к ведению ЗОЖ. 

Ранжирование мотивов, побуждающих неорганизованную молодежь к за-

нятиям спортом, выявило, что на первое место ими было поставлены «улуч-

шить состояние здоровья» (35,6%), «развить физические качества: стать силь-

ным (29,1%), «улучшить физическую подготовленность» (20,0%), «снизить 

вес» (15,3%). 

Чтобы повысить мотивацию и интересы к спорту и ЗОЖ, в махаллях 

бывшие спортсмены и волонтеры организовывали проведение соревнований по 

национальным играм и видам спорта «Веселые старты» и тесты «Алпомыш 

и Барчиной», нормативы которых рекомендованы Комитетом по физической 
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культуре и спорту, проводились беседы о влиянии физической культуры 

и спорта на состояние здоровья, а также отмечалась важность приоритетных 

ценностей здорового образа жизни, что позволило сформировать у неорганизо-

ванной молодежи потребность постоянно заниматься различными видами спор-

та, оценить эффективность занятий физическими упражнениями и спортом для 

сохранения здоровья в их дальнейшей профессиональной деятельности [5]. 
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Проблема влияния экологических факторов на психофизиологическое со-

стояние человека всегда была в центре внимания различных отраслей наук, ис-

следующих вопросы здоровья, не потеряв своей значимости и в настоящее вре-

мя [4; 5; 8; 9]. Причем, в перечне факторов внешней среды особое место отво-

дится возникающим в периоды повышения солнечной активности возмущени-

ям геомагнитного поля Земли, которые не только различаются по степени ин-

тенсивности на слабые, умеренные и сильные, но и оказывают влияние на цен-

тральную нервную систему человека. Головной мозг человека, с продуцируе-

мой нейронами электрической активностью и возникающими в этот период 

электрическими и магнитными полями, представляет собой своего рода 

«экран», реагирующий на изменения магнитной обстановки Земли. О наличии 

взаимосвязи между функциональным состоянием мозга человека и геомагнит-

ной активностью, возникающими клинико-физиологическими реакциями со 

стороны головного мозга при смене геомагнитной обстановки указывают дан-

ные ряда исследований [7; 10; 14]. Накопленные научные данные также свиде-

тельствуют и об индивидуальной реакции организма на возмущения геомаг-

нитной обстановки, зависящей от конституциональных особенностей личности 

[5; 12; 16; 17]. Вместе с тем, в доступной для ознакомления литературе практи-

чески отсутствуют сведения о возрастно-половых аспектах проблемы, а также 

представлены довольно скудные данные о влиянии магнитных бурь различной 

силы на эмоциональный базис человека в различные возрастные периоды.  

Исходя из обозначенной проблематики нами было проведено исследова-

ние влияния различной активности геомагнитной обстановки Земли на психо-

логический статус женщин зрелого и пожилого возрастов. Сбор фактологиче-

ских данных испытуемых осуществлялся в периоды спокойной и слабо возму-

щенной геомагнитной обстановкой.   

К обследованию привлечены практически здоровые женщины в возрасте 

30-35 лет (11 испытуемых) и 50-60 лет (11 испытуемых). В процессе предвари-

тельной беседы было определено, что большинство испытуемых не имеют жа-

лоб на геомагнитную детерминацию, кроме наличия у одной женщины зрелого 

и трех женщин пожилого возраста в дни геомагнитных колебаний сжимающих 

головных болей, проходящих после приема анальгетиков. Устранение влияния 

вариабельности индивидуальных показателей на эмпирические данные дости-

галось посредством проведения персонифицированных исследований.   
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Прогноз геомагнитной обстановки в регионе обследования (г. Баку) пред-

ставлялся Шамахинской Астрофизической Обсерваторией Национальной Ака-

демии Наук Азербайджана. В дни со спокойной геомагнитной обстановкой ко-

эффициент Кр равнялся 1-2, в дни же повышения геомагнитной активности Кр 

был равен 4.  

Психологическое тестирование проводилось с использованием компью-

теризированной формы восьмицветового варианта теста М.Люшера, позволя-

ющего объективно оценить функциональное состояние и устойчивые характе-

ристики личности [15]. При этом исследовались показатели, отражающие со-

стояние тревоги, работоспособности, вегетативного коэффициента («ВК») и сум-

марного отклонения от аутогенной нормы («СО АН») [1; 18]. 

Результаты, полученные в группе женщин зрелого возраста (табл. 1), сви-

детельствуют о снижении величин по показателям тревожности, суммарного 

отклонения от АН, вегетативного тонуса и повышении параметра работоспо-

собности в дни возмущения геомагнитной обстановки.  

Таблица 1 

Распределение средних значений по показателям теста М.Люшера в группе  

испытуемых (n=11) зрелого возраста (женщины 30-35 лет)  

в различные геомагнитные дни 

Показатели  Спокойный день 

(Кр=1-2) 

День геомагнитного 

возмущения (Кр=4) 

Индекс тревоги 4 3,66 

Суммарное отклонение от аутогенной нормы 21,33 19,33 

Вегетативный коэффициент  1,36 0,86 

Работоспособность  9,66 10,66 

 

Содержательный анализ эмпирических данных и их сопоставление с нор-

мативными значениями дает основание полагать наличие латентных психофи-

зиологических угроз здоровью испытуемых. Так, с одной стороны, уменьшение 

показателя по параметру «вегетативный коэффициент», характеризующего 

энергетический баланс организма, формально свидетельствует о незначитель-

ном снижении у респондентов в дни геомагнитных возмущений базального 

уровня физиологической активности и адаптационного ресурса функциониро-

вания организма, которое в целом не отражается на общем соматическом со-

стоянии женщин зрелого возраста. Однако, с другой, выявленное в дни геомаг-

нитных колебаний значение «ВК» (0,86), дает основание полагать наличие 

у испытуемых срытой симптоматики усталости, склонности к сохранению 

и/или накоплению сил, требующей компенсации энергозатрат. На это указыва-

ет и исходный показатель уровня работоспособности (9,66), трактуемый как 
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склонность личности к быстрому утомлению. При этом незначительная дина-

мика показателя работоспособности в дни геомагнитных колебаний позволяет 

предположить, что попытку избрания в качестве способа компенсации устало-

сти повышение работоспособности можно рассматривать как включение меха-

низма защиты (в форме работоголизма [3; 6]) от неблагоприятных влияний 

извне, в том числе и природных. Факт актуализации механизма психологиче-

ской защиты подтверждается хоть и незначительным, но снижением у испыту-

емых показателя по параметру «индекс тревожности» в дни геомагнитных воз-

мущений. 

Следует также отметить, что показатель тревожности у испытуемых 

женщин зрелого возраста располагается в зоне низких значений. По мнению 

ряда исследователей, низкий уровень тревожности наряду с ее отсутствием, 

рассматривается как «показатель неблагополучия в эмоциональной сфере. 

В частности, наличие низкого уровня тревожности интерпретируется» психоло-

гами «как компенсация состояния фрустрации» [2, с. 314]. По мнению 

Р.М. Грановской, показатель низкой тревоги выступает одной из форм психо-

логической защиты от разрушительных внешний воздействий [3]. По сути, низ-

кие значения по параметру тревожности свидетельствуют, что у испытуемых 

«наблюдается непродуктивная напряженность, эмоциональная нестабильность, 

преобладание негативных и астенических переживаний» [2, с. 314].  

Обращает на себя внимание факт того, что зафиксированный на уровне 

формального снижения показатель «СО АН» дает основание предполагать 

наличие негативных тенденций в эмоциональном состоянии женщин зрелого 

возраста. Кроме того, значения по параметру «суммарное отклонение от ауто-

генной нормы» достаточно высоки как в спокойные дни, так и в дни с возму-

щенной геомагнитной обстановкой, что отражает достаточно высокий фоновый 

уровень нервно-психического неблагополучия [18], обусловленный в большей 

степени окружающей ситуационной обстановкой, ведущей к накоплению нега-

тивных переживаний [4; 13].  

Психологическое тестирование в группе женщин 50-60 лет позволило вы-

явить ряд особенностей (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распределение средних значений по показателям теста М.Люшера в группе  

испытуемых (n=11) пожилого возраста (женщины 50-60 лет)  

в различные геомагнитные дни 

Показатели 
Спокойный день 

(Кр=1-2) 

День геомагнитного 

возмущения (Кр=4) 

Индекс тревоги 5,5 4,75 

Суммарное отклонение от аутогенной нормы 22,5 21 

Вегетативный коэффициент  0,4 0,77 

Работоспособность  15,75 14,25 

 

Обращает на себя внимание факт того, что как и в группе женщин зрело-

го возраста, у испытуемых пожилого возраста и в спокойные дни, и в дни с по-

вышенной геомагнитной активностью наблюдается незначительное снижение 

показателей по параметрам «индекс тревоги» и «СО АН». Эти результаты дают 

основание полагать наличие у респондентов обеих групп устойчиво неблаго-

приятного эмоционального фона и психологических защит, детерминирован-

ных преимущественно общественными условиями жизнедеятельности [13].  

В отличие же от группы испытуемых зрелого возраста, у женщин пожи-

лого возраста зафиксировано повышение показателя «вегетативный тонус» 

и снижение показателя «работоспособность». Следует особо отметить, что по 

сравнению с женщинами зрелого возраста у пожилых женщин показатели по 

параметрам «индекс тревоги», «отклонение от аутогенной нормы» и «работо-

способность» исходно более выражены независимо от геомагнитной обстанов-

ки, что может быть обусловлено именно возрастным фактором.  

Показатель вегетативного тонуса (0,4) в дни отсутствия геомагнитных 

колебаний указывает на свойственные респондентам пожилого возраста пара-

симпатикотонию, хроническое переутомление, повышенную истощаемость или 

болезненное состояние [1; 18]. Повышение вегетативного коэффициента (0,77) 

в геомагнитно возмущенные дни подчеркивает наличие у испытуемых 50-60 лет-

него возраста потребности в накоплении/сохранении сил и компенсации состо-

яния усталости, а также указывает на снижение работоспособности, что, соб-

ственно, и подтверждается данными по параметру «работоспособность». Мож-

но предположить, что самовосстановление их работоспособности до оптималь-

ного уровня происходит за счет периодического снижения активности. 

Вместе с тем, следует особо отметить, что свойственный женщинам по-

жилого возраста средний уровень работоспособности может представлять со-

бой доведенные до уровня функционального автоматизма трудовые навыки, 

умения и действия, накопленные ими в период выполнения профессиональной 
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и/или бытовой деятельности. Это обстоятельство, по-видимому, способствует 

тому, что они становятся склонны переоценивать свой возрастно-физиологи-

ческий ресурс, функционируя в условиях постоянно действующих механизмов 

психологической защиты, на что в совокупности указывают низкие значения по 

параметру «ВК» и высокие – по параметру «СО АН», не зависящие от геомаг-

нитной активности, а также снижение значения по параметру «индекс тревож-

ности» в дни геомагнитных колебаний. 

Стабильно высокий уровень показателя «суммарное отклонение от ауто-

генной нормы», присущий женщинам пожилого возраста, указывает на свой-

ственный им сниженный уровень энергетического потенциала. Согласно ин-

терпретации, заданной Г.А. Аминевым, Г. Вальнёффером, их эмоциональный 

фон характеризуется повышенной напряженностью, возбудимостью, раздражи-

тельностью и неуверенностью в своих силах и возможностях. В стрессовой си-

туации у них весьма высок риск нервного срыва [1; 18]. 

В целом полученные результаты указывают на качественные различия 

у женщин зрелого и пожилого возрастов в параметрах эмоционального состоя-

ния, обусловленного фактором геомагнитной активности. Вместе с тем выявле-

но, что усиление фонового проявления воздействия геомагнитных колебаний на 

эмоциональное самочувствие женщин и динамику отдельных личностных ха-

рактеристик обусловлено возрастным и социальным факторами.  

Выявленные в исследовании диагностические признаки эмоциональных 

особенностей испытуемых, как связанные с геомагнитной зависимостью, так 

и детерминанируемые иными условиями жизнедеятельности (общественной 

ситуацией, спецификой возраста и др.), дают возможность своевременного 

и более тонкого распознавания специфических критериев эмоциональных нару-

шений и соматоформных расстройств, которые чаще наблюдаются у женщин. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗА Я В СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

У ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

В статье представлены особенности ролевой структуры образа и самооценки женщин, 

имеющих маленького ребенка. В содержание «образа Я» у матерей включаются различные 

ролевые позиции: матери, жены, друга, родственницы, профессионала, а также ряд личност-

ных качеств. Матери маленьких детей высоко оценивают как своего ребенка, так и самих се-

бя в качестве счастливых людей. Оценка самой себя матерью связана с оценкой своего ре-

бенка, поэтому его достижения могут рассматриваться как основание для оценки матерью 

самой себя. 
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THE CONTENT OF SELF IMAGE IN THE STRUCTURE  

OF MATERNAL POSITIONS OF WOMEN HAVING EARLY 

AGE CHILDREN 

 

The article describes the features of the role structure of the image and self-esteem of wom-

en having a small child. The content of the self-image of mothers includes various role positions: 

mother, wife, friend, relative, professional, as well as a number of personal qualities. Mothers of 

young children appreciate both their child and themselves. Mothers rate both themselves and their 

child as happy people. Self-assessment is performed by the mother in connection with the assess-

ment of her child, so the child's achievements can be considered as the basis for the mother's as-

sessment of herself. 
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По определению Всемирной организации здравоохранения важнейшей 

современной проблемой для решения задачи обеспечения здорового образа 

жизни и содействия благополучию для всех людей в любом возрасте является 

психическое здоровье матери. Актуальность решения этой задачи явилась ос-

нованием для учреждения Международного дня здоровья и прав матери. Осо-

бенно значима роль матери для обеспечения благополучного развития ребенка 

в раннем возрасте, и эта идея получила отражение в понятии «диадный воз-

раст» [1; 7], которое используется для характеристики раннего периода разви-

тия ребенка.  

Для понимания содержания диадного возраста и закономерностей функ-

ционирования диады «мать – ребенок раннего возраста» в психологии родитель-

ства/материнства используется конструкт «материнская позиция» (А.Б. Айвазян, 

Е.И. Захарова, С.Е. Иневаткина, А.С. Спиваковская, О.А. Белобрыкина), кото-

рая понимается как позиция посредника в освоении ребенком культуры и соци-

ально-исторического опыта. Материнская позиция реализуется на фоне высо-

кой эмоциональной насыщенности и значимости отношений матери и ребенка, 

она характеризуется особой субъективностью и предвзятостью к успешности 

развития ребенка, с одной стороны, и стремлением обеспечить его эмоциональ-

ное благополучие, с другой стороны. «Родительская позиция, понимаемая как 

система установок в отношении к социальной позиции родителя, содержит не-

сколько векторов направленности. Так, она содержит отношение к ребенку, 

к себе в роли матери и, наконец, к самой материнской роли, задаваемой соци-

альной позицией родителя» [2, с. 73]. 

Особенности материнского отношения к ребенку, таким образом, опреде-

ляются характеристиками как матери, так и ребенка. Как подчеркивает 

А.Я. Варга, существует две группы причин нарушения отношений между роди-

телями и детьми: «первые касаются в основном ребенка, его психологических 

особенностей и поведения в семье; вторые относятся прежде всего к родителям, 

к их поведению, манере обращения и воспитания ребенка» [5, с. 4]. Возникает 

предположение о наличии сложного рисунка взаимодействия материнского 

фактора и фактора ребенка в установлении отношений между ними. Мы пола-

гаем, что при реализации возрастных особенностей ребенка материнское отно-

шение к нему будет характеризоваться существенной спецификой, которое 

в свою очередь, связано с отношением женщины к самой себе как матери ма-

ленького ребенка.  

В исследованиях ранних детско-материнских отношений описаны харак-

теристики материнской позиции относительно ребенка раннего возраста с син-
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дромом Дауна [3]. Установлено, что внутренняя позиция матери выполняет 

функцию регуляции ее поведения: смысл материнства и ценность ребенка свя-

заны со спецификой воспитательных стратегий и поведения во взаимодействии 

с ребенком посредством когнитивных и эмоциональных компонентов образа 

ребенка и образа самой себя. В конечном итоге внутренняя позиция матери от-

ражается на уровне психического развития ребенка.  

В нашей работе поставлена цель определить особенности содержания 

«образа Я» у матерей, имеющих детей раннего возраста, что до сих пор не 

нашло отражения в исследованиях проблематики материнства.  

В качестве исследуемых выступали женщины, имеющие детей раннего 

возраста (n = 76). Средний возраст детей – 23,9 месяца, они являются един-

ственными в семье или вторыми по рождению. В работе использовались мето-

дики, традиционные для проблематики исследований самосознания, в структу-

ре которого выделяются представления человека о себе и оценка самого себя 

(самооценка). 

1) Методика «Кто Я?» отличается от других методик изучения самосо-

знания максимальной проективностью, так как в ней не даются респонденту ка-

кие-либо ориентиры для обозначения своих качеств и свойств. Респонденты, 

отвечая на 10 вопросов о себе, называют те социальные и межличностные роли, 

те свои качества и черты характера, которые для них самих открыты и находят-

ся в фокусе осознания [4].  

2) Модифицированная нами методика исследования самооценки Т.Дембо-

С.Я.Рубинштейн [6]. Исследуемым в процессе клинической беседы предъявля-

ют набор шкал – вертикальные линии длиной 10 см. Им предлагают на каждой 

линии поставить метку, которая отражает место оцениваемого человека среди 

других людей по данному качеству. Матерям предлагается 10 шкал, по 5 пять 

шкал для самой себя и для ребенка: здоровье, ум, красота, характер, счастье. 

Обработка состоит в вычислении значения оценки в сантиметрах, которые мо-

гут различаться в диапазоне от 0 до 10.  

Анализ данных, полученных с помощью методики «Кто Я?», проводился 

по трем направлениям: 1) выявление категорий среди названных ролевых пози-

ций; 2) определение частоты встречаемости каждой ролевой позиции: процент 

анкет, в которых данная позиция была указана; 3) определение ранга или зна-

чимости каждой ролевой позиции: чем меньше значение показателя ранга, тем 

выше по рангу данная позиция, и тем более значимой для респондентов она яв-

ляется. 

Полученные результаты отражены в сводной таблице 1. 
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Таблица 1 

Ролевые позиции матерей 

 

Место 

позиции  

по частоте 

встречаемости 

Частота  

встречаемости, 

в % 

Ранг позиции 

Мама, родитель 1 100 1,51 

Женщина, красивая, любимая 2 89,4 5,74 

Жена 3 73,6 2,85 

Профессионал, студент, коллега 4 60,5 5,48 

Родственные отношения 5-6 59,2 5,43 

Подруга, соседка 5-6 59,2 5,1 

Хозяйка дома, домашние функции 7 57,9 5,8 

Ответственность, настойчивость 8 36,8 5,84 

Доброта, опора, поддержка 9 35,5 7,43 

Воспитатель, няня, учитель 10 32,9 5,9 

Личность, человек, имя 11 30,2 4,27 

Любовь, счастье, радость 12 22,3 5,42 

Индивидуальность 13 15,7 6,92 

Религия, национальность,  

место жительства 
14 11,8 7,79 

Хобби, волонтер, спортсмен 15 10,5 4,98 

Водитель 16 7,8 5 

 

На первом месте по частоте встречаемости находится категория «Мать, 

родитель»; вторую позицию занимает «женщина, красивая, любимая»; третье 

место занимает позиция жены, а 5-6 места – родственницы, что в совокупности 

приоритета рангов свидетельствует о значимости семьи и семейных отноше-

ний, об осознании своей принадлежности к семье и своей роли в семье. Четвер-

тое место занимает позиция профессионала, несмотря на то что большинство 

матерей еще находятся в декретном отпуске, не имея профессиональной заня-

тости. Остальные категории представлены несколько реже: хозяйка дома и хо-

зяйственные функции; религия, национальность, место жительства; хобби, во-

дитель.  

Наиболее значимыми позициями (с 1-й по 9-ю позиции) для матерей яв-

ляются: мама, жена, личность, хобби, водитель, друг, профессионал, женщина. 

Для матерей наиболее значимыми являются ролевые позиции в семейных 

и межличностных отношениях, а также понимание себя как личности и инди-

видуальности.  
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Данные о соотношении самооценки и оценки матерью ребенка представ-

лены в таблице 2. Анализ данных показывает, что матери оценивают своего ре-

бенка достаточно высоко, так как самая низкая средняя оценка составляет 

8,4 балла из 10. Это означает, что респонденты оценивают своего ребенка как 

здорового, умного, красивого, обладающего хорошим характером и счастливо-

го. Особенно высоко оценивается красота ребенка (9,2) и для большинства ма-

терей их ребенок самый красивый. Высокие оценки также получены по шкале 

ума (8,6), что означает признание мамой высокого уровня развития своего ре-

бенка.  

Таблица 2 

Значения коэффициента корреляции Спирмена между шкалами самооценки (n=38) 

Оценка ребенка Самооценка матери 

Шкалы 

З
д

о
р
о
в
ь
е 

У
м

 

К
р
ас

о
та

 

Х
ар

ак
те

р
 

С
ч
ас

ть
е 

З
д

о
р
о
в
ь
е 

У
м

 

К
р
ас

о
та

 

Х
ар

ак
те

р
 

С
ч
ас

ть
е 

Среднее 

значение 
8,5 8,6 9,2 8,4 8,4 8,9 8,3 8,9 8,91 8,7 

Станд.  

отклон. σ 
1,5 2,32 1,62 1,66 1,45 1,11 1,24 0,94 1,96 1,61 

Здоровье 

ребенка 

 

 

** 

0.583 

** 

0.549 

** 

0.419 

* 

0.389 
    0.262 

Ум  

ребенка 
 

 

 

** 

0.732 

** 

0.696 

** 

0,533 
    

* 

0,325 

Красота 

ребенка 
  

 

 

** 

0.629 

** 

0,785 
    

** 

0,439 

Характер 

ребенка 
   

 

 

** 

0,541 
    

** 

0,612 

Счастье 

ребенка 
    

 

 
0.114   –0.03 

** 

0.585 

Здоровье 

матери 
         

** 

0.488 

Ум  

матери 
      

 

 

** 

0,488 
 

* 

0,378 

Красота 

матери 
       

 

 

** 

0,838 

* 

0.376 

Характер 

матери 
        

 

 

** 

0.446 

Примечание: * – связь при р≤0,05; **– связь при р≤0,01 
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Высокие оценки ребенка по разным шкалам связаны между собой, так как 

установлены статистически значимые корреляции (р≤0,01 и р≤0,05) между все-

ми шкалами попарно, что свидетельствует об общей положительной оценке ре-

бенка матерями. «Мой ребенок самый хороший во всех отношениях» – такой 

нарратив следует из установленных статистических связей. Оценку счастья ре-

бенка матери связывают в первую очередь с красотой, умом, характером ребен-

ка, и несколько реже – с его здоровьем. 

Респонденты оценивают достаточно высоко и самих себя – самая низкая 

оценка 8,3 балла из 10. Наиболее высокие оценки получены по шкалам здоро-

вья, красоты и характера, причем показатели самооценки по шкалам значимо 

связаны между собой (красота – ум; красота – характер). Матери оценивают 

показатели счастья на уровне 8,7 балла, что выше оценок счастья у ребенка – 

они в среднем считают себя более счастливыми, чем их дети.  

Высокие значения коэффициентов корреляции между разными шкалами 

самооценки матерей свидетельствуют об общем положительном отношении 

женщин к самим себе, они считают себя здоровыми, умными, красивыми, обла-

дающими хорошим характером. Возможно, столь высокие оценки самих себя 

являются показателями низкого уровня критичности респондентов, недоста-

точного уровня их рефлексивности [8], хотя это предположение требует допол-

нительной проверки.  

Матери маленьких детей чувствуют себя счастливыми. Оценки счастья 

у матерей статистически значимо связаны с оценками ими счастья ребенка, ха-

рактера, красоты и его ума, при этом оценки своего счастья не связаны с оцен-

ками здоровья ребенка. Матери ощущают себя тем более счастливыми, чем 

выше они оценивают ум, красоту, характер и счастье своего ребенка. Информа-

тивно, что оценки счастья ребенка матерями не связаны с оценками собствен-

ного здоровья. Возможно, эти факты отражают социальные стереотипы относи-

тельно успешности ребенка в будущем.  

Оценки матерями своего счастья статистически значимо связаны с оцен-

ками ими своего здоровья, ума, красоты, характера. Психологический смысл 

данных связей состоит в том, что чем более высоко женщина оценивает свое 

здоровье, ум, красоту и характер, тем более счастливой она себя чувствует.  

Таким образом, в содержание «образа Я» у матерей включаются ролевые 

позиции матери, жены, друга, родственницы, профессионала, хобби, а также 

ряд личностных качеств. Позиция матери в структуре «образа Я» дифференци-

рована, так как включает материнские функции хозяйки дома, няни, воспитате-
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ля и учителя. Значимыми для женщин маленьких детей являются позиции 

женщины и жены.  

Матери маленьких детей высоко оценивают как своего ребенка, так и са-

мих себя. Оценки ребенка по разным шкалам тесно связаны между собой. Ма-

тери оценивают и себя, и своего ребенка как счастливых людей. Оценки уровня 

своего счастья матерями напрямую связаны с оценками счастья ребенка, а так-

же его характера, красоты и ума. Важным результатом исследования является 

доказательство взаимосвязи оценки матерями самих себя и своего ребенка. Для 

женщины, имеющей маленького ребенка, оценка самой себя осуществляется 

параллельно с оценкой своего ребенка, а достижения ребенка могут рассматри-

ваться как основание для оценки матерью самой себя.  
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На протяжении последних лет современное общество продолжает испы-

тывать различные кризисы во всех сферах – экономической, социальной, пси-

хологической и т.д. Все это закономерно порождает изменения в подсистемах 

общества, включая и институт семьи. Трансформация института семьи, в свою 

очередь, негативно сказывается как на стабильности самого общества, так и на 

личностном развитии новых членов этого общества – детей [2; 11; 13; 15]. Сле-

довательно, семья не только испытывает на себе влияние общества, но и она же 

их, по сути, порождает. 
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Несмотря на то, что вопросы семьи традиционно остаются в центре вни-

мания государства, институт семьи не прекращает претерпевать изменения – 

нарастает тенденция к сокращению количества детей в семье, происходит раз-

рыв между поколениями, уменьшается значимость близких внутрисемейных 

отношений и т.д. Все эти и другие факторы оказывают неблагоприятное влия-

ние на детское поколение, для которых семья – это основа их воспитания и раз-

вития. 

По данным ряда исследований, для современной городской семьи нали-

чие детей выступает психотравмирующим фактором, так как зачастую снижает 

уровень удовлетворенности браком, ухудшает экономическое состояние, уве-

личивает бытовые нагрузки, снижает уровень взаимоуважения и увеличивает 

конфликтогенность внутрисемейных отношений [1; 2; 7; 10; 16]. Очевидно, что 

именно семья является той основой, где могут подвергаться депривации ви-

тальные потребности и иные необходимые условия жизнеобеспечения ребенка, 

которые оказывают непосредственное влияние на его настоящее и будущее.  

Несмотря на то, что индивидуальное развитие ребенка является предме-

том исследования различных отраслей наук, следует отметить, что исследова-

ний семьи как фактора, способствующего дефицитарному развитию ребенка, 

в настоящее крайне недостаточно. Термин «дефицитарное развитие» введен 

В.В. Ковалевым, рассматривавшим его в контексте патологического формиро-

вания личности у детей с тяжелыми дефектами зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, при которых недостаток сенсорных стимулов вызыва-

ет явления депривации и нарушения эмоциональной сферы [9]. Дефицитарное 

развитие, в отличие от поврежденного, может начинаться с рождения, но может 

иметь и другие сроки начала.  

В настоящее время понятие дефицитарного развития не ограничивается 

наличием у ребенка сенсорных дефектов или сочетанных (множественных) 

нарушений, дисфункций психических и/или соматических систем, распростра-

няясь на более широкий диапазон психологических и социальных явлений. Се-

годня все чаще в научном тезаурусе, профессионально-практическом и быто-

вом употреблении встречаются категории «дефицитарность отношений во вза-

имодействии «ребенок – взрослый»», «дефицитарная социальная ситуация раз-

вития», «дефицитарность социальной компетентности» и ряд других [3; 8; 15], 

основу которых составляет социальный фактор, оказывающий непосредствен-

ное влияние на развитие ребенка. Так, в работах отечественных психологов – 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и многих других, было 

отмечено, что биологически унаследованные ребенком свойства составляют 
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лишь одно из условий его формирования и развития, тогда как социальный 

фактор – окружающий мир, культура и др., но, в первую очередь, именно семья 

является наиважнейшей детерминантой [4; 6; 12; 14]. Если биологически уна-

следованные свойства оказывают влияние только на морфологическое разви-

тие, то семья и близкие родственники, составляющие микросоциум ребенка, 

оказывают значительное влияние на социально-психологическое развитие ре-

бенка [5; 7; 11; 13; 15]. Очевидно, что неблагоприятные условия воспитания, 

недостаток эмоционального контакта между родителями и ребенком способ-

ствуют риску возникновения различных отклонений, которые могут приводить 

к дефицитарному развитию.  

Среди условий, обозначенных в работах современных исследователей, 

оказывающих значительное влияние на развитие ребенка, можно отметить сле-

дующие: 

1) стимулы разной модальности (слуховые, зрительные, тактильные и т.д.), 

недостаток которых может вызвать у ребенка сенсорную депривацию; 

2) благоприятные условия для развития и социализации ребенка (адек-

ватный, социально-приемлемый стиль детско-родительских отношений, эмоци-

ональное благополучие ребенка и др.), тогда как хаотическая стратегия и такти-

ка воспитания в семье приводят к когнитивной депривации; 

3) необходимые социальные контакты ребенка с родителями и, в первую 

очередь, с матерью, позволяют обеспечить полноценное эмоциональное разви-

тие, а их недостаток может приводить к семейной (материнской, отцовской, ро-

дительской), эмоциональной и другим типам социально-психологической де-

привации; 

4) полноценная социализация (овладение социальным опытом), которая 

обеспечивается в первичном микросоциуме – семье (в условиях которой закла-

дываются основы культуры, нравственности, социальных отношений и меж-

личностного взаимодействия, ценностной системы, установок, норм и форм по-

ведения), способствует адекватному усвоению ребенком социальных ролей 

в настоящем и их эффективной реализации в будущем, а дефицит социального 

опыта ведет к социальной депривации [1; 3; 8; 11; 13; 15].  

Подводя краткий итог, отметим, что в современных социокультурных 

условиях семья, а точнее дефицит условий развития личности в семейном об-

щении, все чаще рассматривается как один из источников возникновения дефи-

цитарного развития различных сфер (конативной, когнитивной, эмотивной) 

личности, следствием которого выступают нарушения как в психологическом, 

так и в социальном функционировании личности, вплоть до патологических, 
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проявляющиеся в грубых и стойких нарушениях психического развития, в раз-

личных формах аддикктивного и девиантного поведения.  

Меры по нейтрализации факторов, обусловливающих дефицитарное раз-

витие ребенка, должны носить по преимуществу психолого-педагогический ха-

рактер и быть направлены на создание воспитывающей среды в условиях се-

мейного окружения. Причем, раннюю профилактику дефицитарного развития 

ребенка следует рассматривать не столько с точки зрения реализации функции 

контроля, сколько с позиций предупреждения и управления, что заключается 

в нейтрализации как прямых, так и косвенных негативных влияний, а также 

в осуществлении мер психолого-педагогической коррекции и социально-

педагогической реабилитации. Очевидно, что для предупреждения дефицитар-

ного развития ребенка целенаправленная работа должна проводиться в первую 

очередь с семьей, что позволит не допустить депривации потребностей и иных 

необходимых условий жизнеобеспечения ребенка. 
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Проблемы личностного становления, специфики социализации и дезадап-

тации детей, подростков и молодежи в современном интенсивно меняющемся 

мире тщательно исследуются учеными и практиками, что позволяет выявить 

ключевые точки «бифуркации», объективировать формы и виды социально-

психологической дезадаптации взрослеющей личности. В настоящее время 

мейнстримом воспитательных практик и научных исследований становятся во-

просы аутодеструктивного (включая новые варианты аддикций и, конечно же, 

суицида) и агрессивного (в том числе в крайне жестких проявлениях) поведе-

ния, подростковой и молодежной преступности. И ученые, и практики пытают-

ся создавать или тиражируют технологии выявления «групп риска», предупре-

ждения и преодоления социально опасного поведения несовершеннолетних де-

тей и молодых людей.  

К традиционным инструментам социально-психологической помощи 

с целью предупреждения социальной дезадаптации и социально опасного пове-

дения на этапах детства и подростничества можно отнести:  

 Создание социального ресурса (материальный достаток как источник 

доступа к нормальному питанию, образованию, досугу, профессии). 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2019 го-

ду доля населения, имеющего денежные доходы ниже среднедушевого в целом 

по России составила 64,8 %, при этом численность населения, имеющего 

среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, 

составила 12,3 %. Последний показатель в некоторых регионах достигает оче-

видно угрожающих значений, так, например, процент оказавшихся за чертой 

«выживания» в Республике Тыва – 34,7 %, Республика Ингушетия – 30, 5 %, 
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Еврейской автономной области – 23,9 % (тогда как в Новосибирской области 

«всего» – 14,2 %, в г. Москва – 6,6 %) [10]. С учетом того факта, что семьи 

с детьми очевидно являются домохозяйствами с меньшим среднедушевым до-

ходом, а доля бесплатных школ раннего развития, студий (кружков), спортив-

ных секций, бассейнов и т.п. ничтожно мала, необходимо констатировать, что 

социальный ресурс в современной России для большинства несовершеннолет-

них детей более, чем ограничен. 

 Обеспечение социального контроля (неформального и формального). 

Неформальный социальный контроль в российской традиции длительное 

время достаточно успешно осуществлял «институт бабушек» (как «личных», 

«семейных», так и «дворовых»), но сложное экономическое положение моло-

дых семей и продление пенсионного возраста перераспределили приоритеты 

женщин старшей группы «расширенной семьи» в производственную сферу, 

а изменившаяся «дворовая культура» и нарастающее «отчуждение» привели 

к тому, что соседи фактически не знают имен и фамилий друг друга даже в ма-

лых городах и уж тем более не готовы «приглядывать» за чужими детьми. На 

причины ограничения контроля во внеучебной деятельности (тренер, руководи-

тель кружка и др.) мы указали выше. 

Формальный социальный контроль, с одной стороны, ужесточается (сни-

жается возраст уголовной ответственности, вводится тотальная диагностика 

употребления наркотических веществ или склонности к суицидальному пове-

дению [3; 8; 11; 13]), с другой, – эти инструменты достаточно часто обладают 

разрушительным эффектом (избирательная правоприменительная практика 

преподносит уроки – «закон, что дышло, куда повернёшь, туда и вышло»; не-

корректность диагностического инструментария приводит к «навешиванию яр-

лыков» асоциальности или психической нестабильности, со всеми вытекающи-

ми из этого последствиями; КДН, выполняя функции карательного органа, не 

только не улучшает процесс социализации, но и ухудшает его, по сути, «обну-

ляя» социальный статус родителей в ситуации публичного наказания и (или) 

унижения и пр.) [2; 7; 12]. 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса взросления. 

Выше мы отмечали, что исследователи и практики в России в настоящее 

время уделяют особое внимание феноменологии аутодеструктивного, агрессив-

ного и противоправного поведения несовершеннолетних и молодёжи в ответ на 

актуальный общественный запрос. В то же время необходимо отметить, что 

«эмоциональная глухота», дефицитарный социальный интеллект и инфантиль-

ность, неразвитые рефлексия и критическое мышление, зачастую и определя-
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ющие деструктивное поведение подростков и молодежи, значительно реже ста-

новятся поводом для информационных запросов практикующих педагогов 

и психологов или темой научных исследований [6]. Фактически это свидетель-

ствует о том, что общество готово «бороться с очевидными угрозами» социали-

зации, с деструктивными проявлениями, но выявлять их предикторы и полно-

ценно осуществлять даже первичную психолого-педагогическую профилактику 

объективно всё ещё не способно. 

Психологическая помощь крайне редко осуществляется с целью первич-

ной профилактики. Формально такая профилактика, конечно, существует в си-

стеме школьного или начального/среднего профессионального образования, но, 

как правило, сводится либо к информированию о вреде чего-либо социально-

неприемлемого, и потому главной формой психопрофилактики, а заодно и «по-

мощи», становится «набившая оскомину» беседа; либо к тотальной диагностике 

некачественным инструментарием проблемного поведения (диагностикой успеш-

но можно отчитаться) с последующей стигматизацией тех, кто диагностику про-

шел неблагополучно (и неважно, что среди «поярлыкованных» нередко оказы-

ваются подростки с высоким уровнем креативности, лидерскими способностями, 

высокой рефлексивностью или с выраженной тревожностью) [1; 4; 5]. 

Наиболее распространенный вариант психолого-педагогического сопро-

вождения трудностей взросления – работа с личностью с признаками явно вы-

раженной социально-психологической дезадаптацией. Для этой цели в системе 

общего образования существуют изрядно «секвестированные» школьные пси-

хологические службы, функционал которых в работе с «трудным» по каким-

либо показателям ребёнком чаще сводится всё к той же диагностике (более 

углубленной) и заключениям, а работа с семейной системой или классом с про-

блемными взаимоотношениями предельно ограничена или формализована. По-

падая на приём к психологу, дезадаптированный ребенок оказывается в ситуа-

ции экспертизы, что не способствуют ни установлению доверительных отно-

шений, ни открытому обсуждению проблем. 

Районные, городские психологические центры (если они существуют), 

выведенные за пределы образовательной среды, хоть и обладают бόльшими ре-

сурсами (как правило, это команда специалистов, право вести полноценную 

консультативную, коррекционную или даже терапевтическую помощь, лучшая 

оснащённость, бόльшая свобода в выборе методов работы с учётом выявленной 

проблемы), но нередко воспринимаются семьей ребенка и им самим как всё та 

же ситуация экспертизы, а не психологической помощи. Кроме того, необхо-

димо учитывать и тот факт, что психологическая культура в обществе всё ещё 

остается почти ничтожной, и родители, готовые отдать своё «чадо» на «пере-
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делку» психологу, как правило, категорически не готовы делиться семейными 

проблемами и уж тем более что-либо менять в семейных отношениях и, более 

того, нередко для своего ребёнка накладывают «табу на вынесение сора из из-

бы». В этом случае работа с проблемным поведением ребенка и подростка, 

очень часто являющемся симптомом неблагополучия семьи, становится не эф-

фективной. Трудности взаимоотношений с педагогами или одноклассниками 

(сверстниками), даже если и являются причиной дезадаптированности, могут 

решаться только через изменение когнитивной оценки ситуации ребенком – 

участником консультативного процесса или через изменение его поведения, так 

как районные (городские) центры не могут оказывать какое-либо влияние на 

школьную ситуацию, а перегруженный функциональными обязанностями 

школьный психолог не имеет достаточных ресурсов, в том числе временных, 

для работы с педагогом-провокатором (преследователем) или классом (парал-

лелью), являющимся источником перманентной психотравмы. 

Очевидная необходимость оказания независимой психологической по-

мощи детям и подросткам и их родителям «вызвала к жизни» создание такого 

инструмента социально-психологической помощи, как «телефон доверия». 

Возможность сохранить анонимность, получить бесплатную и круглосуточную 

помощь позволяют обратиться за поддержкой специалистов в ситуации пере-

житого физического или психологического насилия, острого конфликта со 

взрослыми или сверстниками, суицидальных мыслей, актуальной тревоги или 

принятия решения. «Телефон доверия» позиционируют как доступную и эф-

фективную форму помощи, которой бодро отчитываются различные институ-

ты, ответственные за процесс социализации детей и подростков, у управленцев 

различного уровня существует стойкая убежденность, что каждый нуждаю-

щийся ребёнок (подросток) имеет круглосуточный доступ к «скорой психоло-

гической помощи». 

Знание того факта, что социальная реальность далеко не всегда тожде-

ственна презентации эффективного инструмента социализации (или помощи), 

понимание необходимости мониторинга организации процесса стали причиной 

для разработки и осуществления пилотажного (учебного) исследовательского 

проекта ««Телефон доверия»: позиционирование и реальность». Реализацию 

проекта осуществляли студенты-девиантологи факультета психологии ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

Полевое исследование предусматривало как опрос потенциальных поль-

зователей «телефона доверия», так и непосредственный «обзвон» таких теле-

фонов, позиционируемых как инструмент поддержки детей, подростков и мо-

лодежи «на просторах Интернета» и на сайте мэрии города Новосибирска. 
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Всего было опрошено 60 респондентов (г.г. Новосибирск, Красноярск 

и поселений различного типа в Новосибирской области) в возрасте от 11 до 

17 лет. В процессе опроса было выявлено, что знают о существовании «Теле-

фона доверия» – 55 человек, а вот номер, по которому можно позвонить, уве-

ренно смогли назвать только три человека (причём все они из сельской школы). 

Подростки считают, что на «телефон доверия» стоит звонить, когда…. 

«трудная жизненная ситуация»; 

«когда плохо»; 

«если возникли проблемы»; 

«если не с кем поговорить»; 

«если родители не понимают»; 

«если проблемы в школе»; 

«если страшно»; 

«если не знаешь, как дальше жить». 

Опыт обращения (позитивный) среди опрошенных имеет только один че-

ловек. 

Таким образом, мы можем констатировать, что гипотетически подростки 

видят в «телефоне доверия» инструмент социально-психологической помощи, 

но реально в ситуации стресса, угрозы, травмы имеют минимальные шансы на 

то, чтобы им воспользоваться, так в их «файлах возможной помощи» этого но-

мера нет. Конечно, подросток может найти номер телефона в сети Интернет, 

но… Поисковик выдаёт множество таких телефонов, и студенты, вооружив-

шись легендой для обращения в службу, попробовали воспользоваться некото-

рыми из них (выдаваемыми в первую очередь). Результаты таких обращений 

представлены в таблице.  

Таблица  

История звонков на «телефоны доверия» 

Номер телефона Дата Время Результат 
Финансовые 

затраты 

1 2 3 4 5 

8-800-2000-122 

«Единый номер  

телефона доверия» 

17.02.2020 

24.02.2020 

 

03.03.2020 

22.10 

12.30 

 

22.44 

Не ответили 

Ответили, корректно  

проконсультировали 

9 гудков, нет ответа 

0 

0 

 

0 

8-499-791-20-50  

«Суицидологический 

кабинет» 

17.02.2020 

24.02.2020 

22:03 

12:38  

Линия занята 

Ответили, что можно  

обращаться за помощью  

в дневное время 

0 

 

0 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 

8-800-100-49-94  

«Кризисная линия  

доверия» 

17.02.2020 

24.02.2020 

03.03.2020 

23:07 

12:49 

22.46 

Нет гудков 

Нет гудков 

Нет гудков 

0 

0 

0 

204-90-95 «Телефон 

доверия» города  

Новосибирска  

(информация с сайта 

мэрии) 

17.02.2020 

24.02.2020 

22.00 

12:34  

Не ответили 

Не ответили 

0 

0 

8-383-276-35-16  

«Телефон доверия  

для молодёжи» 

17.02.2020 

 

 

24.02.2020  

22:11 

 

 

12:52 

Дозвон 1-2 секунды, ответили. 

Диспетчер сообщил,  

что телефон круглосуточный 

и бесплатный 

Дозвон 1-2 секунды, ответили. 

Диспетчер сообщил,  

что телефон круглосуточный, 

анонимный и бесплатный  

За 1 мин 33 сек. 

- 5 рублей 

 

За 1 мин 59 сек. 

- 5 рублей 

 

8-383-228-13-89  

«Городской  

подростковый  

телефон доверия» 

17.02.2020  

24.02.2020 

21:00 

13:10 

Не ответили 

Ответили. Диспетчер  

сообщил, что это приемный 

покой (наркодиспансера),  

а не телефон доверия 

За 47 секунд 

дозвона  

(шли гудки) 

- 2,5 рублей  

За 19 секунд 

- 2,5 рублей 

8-383-363-59-08  

«Ребёнок в опасности 

(НСО)» 

24.02.2020 12.38 Автоответчик сообщил,  

что это отдел следственного 

комитета, телефон для  

сообщений о преступлениях, 

совершённых в отношении 

несовершеннолетних 

За 22 секунды 

«разговора»  

с автоответ-

чиком 

- 2,5 рублей  

 

   

Таким образом, анализ расписания и реальной работы телефонов, пози-

ционируемых как «телефоны доверия» для детей, подростков и молодежи, сви-

детельствует о том, что единственным адекватным инструментом оказания со-

циально-психологической помощи является круглосуточный «Единый номер 

телефона доверия»: 8-800-2000-122. Даже при возможных задержках в связи 

с ожиданием своей очереди при «наплыве» звонков остаётся шанс на получение 

квалифицированной помощи в любое время суток. Именно этот телефон дол-

жен войти в «активный телефонный справочник» каждого школьника, наряду 

с номером скорой медицинской помощи и полиции. Очевидно, что запомина-

ние ребенком не очень короткого номера срочной помощи (что для мировой 
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практики само по себе «нонсенс») требует преднамеренных усилий со стороны 

социального педагога, психолога, классных руководителей. 

Обращение на другие «телефоны доверия» представляется достаточно 

проблемным, либо потому что они быстро утрачивают свою актуальность (не 

являются активными), либо потому что они работают в соответствии со своим 

расписанием до 17-18 часов дня, а травматичные события или суицидальные 

мысли «отказываются случаться исключительно по расписанию», да и, как из-

вестно, именно в вечернее время и первые ночные часы «все кошки серы, а не-

приятные мысли черны», возрастает тревожность и отчаяние в случае острого 

переживания субъективно непереносимой ситуации. 

И уж совсем безумной является ситуация с оказанием помощи по «теле-

фону доверия» на платной основе (3 последних телефона таблицы). Если одна 

минута разговора стоит от 2,5 до 5 рублей, то даже страшно представить: в ка-

кую сумму должна обойтись такая консультация со специалистом ребенку, 

подростку или молодому человеку, достаточно часто не только не имеющему 

собственных доходов, но и принадлежащих к семьям, находящимся за чертой 

бедности? Следственному комитету (аналитической по своему функционалу 

структуре) хочется выразить особую «благодарность» за понимание ситуации. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, выделим основные причины 

неэффективности социально-психологической помощи: 

 неверно оцениваем проблему (например, считаем наиболее важным, 

а то и единственным источником агрессивного/насильственного поведения 

подростков Интернет [9], даже в тех случаях, когда расправляющийся со 

сверстниками в школе подросток выходил в Сеть за год до кровавых событий); 

 неверно определяем причины, для устранения которых создается ин-

струмент (например, принудительная псевдодиагностика, которую в ближай-

шее время планируют внедрить во всех школах [1; 3], не решит проблему хи-

мической аддикции подростков); 

 плохо прогнозируем и не анализируем динамику (создали ничем не 

оправданный ажиотаж вокруг подростковых суицидов, привязав их к «Синему 

киту», и удивились вообще-то предсказуемому росту аутоагрессии после ареста 

китоводов [8; 13], но на фоне роста экономической депрессии и безумной ги-

пердиагностики склонности к суициду, приведшей как к тому, что о «синдроме 

Вертера» сегодня не знает только самый необразованный подросток и юноша, 

а демонстрационный (шантажный) суицид получил масштабное распростра-

нение); 
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 не умеем информировать даже об имеющихся инструментах социаль-

но-психологической помощи (назвать номер телефона доверия не могут ни дети 

и подростки, ни их родители, ни педагоги; о возможностях получения психоло-

гической помощи на бесплатной основе вне школы родители фактически не 

знают и т.д.) 

Очевидно, что для обеспечения эффективности социально-

психологической помощи необходимо следующее: 

 адекватная оценка проблемы;  

 объективное определение причин, для устранения которых создается 

инструмент;  

 обоснованный прогноз и системный мониторинг реализуемых соци-

альных практик и применяемых инструментов;  

 полноценное информирование об уже имеющихся инструментах соци-

ально-психологической помощи. 

При всей очевидности необходимости данных мер, педагогическая, пси-

хологическая и социальная практика упорно их игнорирует, вероятно, наивно 

полагая, что всё, что мы думаем по поводу чего-либо, априори является реаль-

ностью, а всё, что предлагается в качестве инструментов помощи, – совершенно 

и эффективно, работает так, как нам виделось в момент замысла. Так и хочется 

напомнить, что даже Бог, не только сотворил и назвал небо и землю и миро-

устройство, но и увидел результат, чтобы уверенно сказать, что «это хорошо» 

(Ветхий завет. Бытие. Глава 1). Мы не боги, но почему-то отказываемся пред-

принимать преднамеренные усилия, чтобы увидеть реальную эффективность 

предлагаемых практик помощи. 
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In article the problem of the importance of the child parental relations during the crisis 

periods of the childhood is considered. Characteristic of age crises, options of their overcoming in 

the conditions of realization by parents of constructive strategy in relationship with children is 

presented. 
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Современный темп жизни очень стремительный – время требует от людей 

быть активными и целеустремленными. Человек все время находится под дав-

лением требований социума, который диктует, каким ему нужно быть, что 

уметь, знать, иметь, чему соответствовать. В погоне за успехом порой невоз-

можно разглядеть, что происходит рядом с тобой; и жертвами «мировой гонки» 

становятся дети [4]. Общение с родителями заменяется «псевдо диалогом» 

с информационными технологиями, чтение книги перед сном все чаще перево-

дится в аудиоформат, продолжительные прогулки на свежем воздухе становят-

ся редкостью и превращаются в виртуальные экскурсии по достопримечатель-

ностям родного края, мира. Но как бы не подменялась реальность цифровым 

миром, детям и взрослым необходимо общение [1; 5; 11].  

Дефицит общения нередко усугубляется недостаточной родительской 

компетентностью, которая наиболее остро проявляется в кризисных ситуациях 

взросления детей [3]. Каждый родитель сталкивается с ситуацией резких изме-
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нений в поведении ребенка: проявление негативизма, нетерпимость к критике, 

плаксивость, перепады настроения, конфликтность по отношению к окружаю-

щим людям и пр. Данные перемены закономерны в развитии личности ребенка. 

Они представляют собой кризисные периоды, возникающие при переходе от 

одного возрастного периода к другому [4; 6; 13].  

Психологическая закономерность возрастного развития состоит в том, 

что развитие ребенка характеризуется сменой стабильных и кризисных перио-

дов. Стабильные (литические, по Л.С.Выготскому) периоды предполагают 

накапливание новых навыков и умений. В эти периоды изменения происходят, 

но они малозаметны и обнаружить их возможно только при появлении новооб-

разований (речи, произвольного запоминания и т.д.).  

В кризисные периоды ребенок стремительно развивается. Происходящие 

изменения носят «революционный» характер. Они начинаются неожиданно 

и завершаются, достигнув определенного, качественно нового результата. Кри-

зис может остро переживаться ребенком и взрослыми или может проходить 

в сглаженном формате. Следует отметить, что развитие человека невозможно 

без кризисов, они необходимы для личностного развития каждого ребенка. 

В психологии принято различать несколько возрастных критических периодов, 

но достаточно содержательно охарактеризовано шесть кризисов детского воз-

раста: кризис новорожденности, одного года (младенчества), трех лет, семи лет, 

подростковый и юношеский [4; 13]. Обозначение возрастных границ кризисно-

го периода довольно условно и отражает примерные сроки его протекания, так 

как наступление кризиса – всегда индивидуальный процесс, который возникает 

у ребенка в свое время и обусловлен темпами его индивидуального развития. 

Главная задача каждого родителя в этот период – поддержать ребенка, стать его 

опорой и надежной защитой, сформировать чувство принятия и любви.  

Самый первый кризис в жизни ребенка – кризис новорожденности. Ребе-

нок уже рожается в кризисе. В первую очередь это связано с тем, что он меняет 

среду обитания. Из привычной внутриутробной среды он попадает в новый мир 

полный света, громких звуков, непривычных запахов и т.д. Ему нужно 

научиться самостоятельно дышать, питаться. Он полностью зависит от взросло-

го, от его внимания, теплоты и заботы. Начинается период адаптации, который 

длится около 1-2 месяцев. Первые месяцы жизни самые сложные как для ма-

лыша, так и для его родителей. Бессонные ночи, множество забот по уходу за 

ребенком – все это приводит родителей к истощению их физических и психиче-

ских ресурсов, вплоть до хронической усталости. Чаще всего эти хлопоты ло-

жатся на плечи матери, но поддержка мужчины в этот период очень важна. По-
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мощь в купании ребенка, прогулки с ним, укачивание малыша по ночам – все 

это помогает установить контакт между отцом и ребенком и дать возможность 

матери отдохнуть. Взаимопомощь и забота – это залог крепких отношений 

между супругами и залог нормального развития ребенка [4].  

Кризис младенчества связан с тем, что ребенок осваивает прямохождение 

и речь. Теперь ему доступно бóльшее пространство для исследования. Умение 

ходить дает возможность освоить больше территории, брать предметы, которые 

раньше были недоступны. Ребенок активно познает мир и требует активного 

внимания со стороны взрослого [10].  

В возрасте одного-двух лет на ограничения взрослого в поведении ребен-

ка может проявляться негативизм. В данный период могут возникать различные 

аффективные вспышки и агрессия. Проявляются первые стремления все делать 

самостоятельно. Очень важно родителю во время кризиса одного года прояв-

лять терпение, такт и мудрость. Окрики, наказания, потакания капризам не ре-

шат проблему. Во время аффективных вспышек лучше переключить внимание 

ребенка на что-то другое или попробовать договориться с ним. Исследователи 

(Кошенова М.И., 2003; Валитова И.Е., 2004; Белобрыкина О.А., 2015; Кирилен-

ко И.Н., 2015) отмечают, что родителю нужно объяснять ребенку причину за-

прета, обговаривать с ним границы допустимого, но, вместе с тем, необходимо 

и поощрять стремление ребенка к самостоятельности, хвалить за достижения. 

Без положительного подкрепления ребенок может перестать проявлять инициа-

тиву и в дальнейшем откажется даже от простых навыков самообслуживания.  

Одним из самых сложных возрастных кризисов является кризис раннего 

детства [3; 4; 11; 13]. Одна из особенностей этого возраста – негативизм. Ребе-

нок отвергает любое предложение взрослого и стремиться все сделать по-

своему. В этом проявляется стремление отстоять свою значимость и свободу. 

У ребенка очень ярко выражено стремление к самостоятельности. Самая частая 

фраза: «Я сам!». Помощь воспринимается очень агрессивно, ребенок стремится 

все сделать без помощи взрослого. Ребенок отвергает семейные нормы и пра-

вила, принятые в семье. Бывает, что ребенок стремиться изменить, устоявший-

ся порядок и внести свои коррективы, настойчиво добиваясь своей цели. Очень 

часто ребенок проявляет упрямство, у него появляются критические высказы-

вания в адрес взрослого, сомнения в верности его слов и поступков. Поведение 

ребенка в этот период носит протестующий характер [3; 10]. 

Стремление подавить этот кризис – неэффективная стратегия. Основное 

условие положительного переживания данного периода – это терпение взросло-

го и умение переключать внимание ребенка на нейтральные объекты. Как пола-
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гает О.Г.Хайбуллина, в этот период взрослому не рекомендуется поддерживать 

аффективные вспышки, выполняя требование ребенка, чтобы предотвратить 

формирование соответствующей модели поведения [12]. 

Дошкольный период детства, не менее значимый в формировании пове-

дения и развития личности ребенка (Выготский Л.С., 2004; Эльконин Д.Б., 

1995; Юшкова Л.А., Золотова Е.П., 2019), закономерно заканчивается кризи-

сом, именуемым «кризисом семи лет». В этот период ребенок стремится к но-

вым социальным контактам, начинает ориентироваться на внешнюю оценку, 

приобретает новый социальный статус – статус ученика. Ребенок утрачивает 

детскую непосредственность и наивность. Главными проявлениями кризиса яв-

ляется манерность и вычурность поведения, агрессивность и аффективные 

вспышки. Обычно эти проявления проходят, когда ребенок идет в школу 

и начинает осваивать новые виды деятельности. В данный период для ребенка 

становится важной внешняя оценка поведения значимыми взрослыми, не явля-

ющимися членами семьи. На основе получения обратной связи формируется 

самооценка и представление личности о себе. 

Подростковый кризис – это один из самых сложных возрастных перио-

дов. Он характеризуется гормональными изменениями, перестройкой систем 

организма, которые оказывают влияние на поведение ребенка. У подростков 

наблюдается резкая смена настроения, аффективные вспышки, возникают 

трудности с контролем своих эмоций [2; 4; 11; 13]. Подросток стремится к са-

мостоятельности и сепарации от родителей. В отношении с родителями это 

проявляется в скрытности, агрессии, изоляции. Подросток считает, что его не 

понимают, бурно реагирует на любые проявления опеки и заботы со стороны 

родителей, их критику, запреты и пр. Авторитетом для подростка становятся 

значимые сверстники [2; 7; 13]. 

В этот период подросток старается привлечь внимание к себе любыми 

способами и не всегда конструктивными. Появляется желание выделиться, что 

отражается на внешности: яркий макияж у девушек, необычные цвета волос, 

нестандартная одежда. В этот же период может проявиться склонность к девиа-

нтному поведению. Сильное влияние оказывает круг общения, который опре-

деляет значимые ценности и стиль поведения подростка. Также в этот период 

можно наблюдать трудность в общении со взрослыми и ухудшение школьной 

успеваемости. Подросток ищет себя в этом мире, стремится заявить о себе как 

о зрелой личности. Но парадокс заключается в том, что он очень сильно нужда-

ется в понимании, принятии и любви [2; 6]. С одной стороны, родителям реко-

мендуется давать своим детям больше свободы, признавать их самостоятель-
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ность и право на личную жизнь, относиться к ним как к равным, но с другой, – 

четко обозначать границы и поддерживать в любой ситуации. 

Юношеский кризис возникает перед окончание школы. Основой этого 

периода является осознание своей ответственности за выбор жизненного пути 

и страхи, связанные с планированием будущего [5; 13]. Поддержка семьи в этот 

период жизненно необходима. Родители должны участвовать в жизни юноши, 

но предоставлять ему возможность самостоятельного выбора своего будущего. 

Необходимо помочь ребенку выбрать свой путь, опираясь на его способности, 

склонности и желания. 

Подводя краткий итог, отметим, что возрастной кризис – явление слож-

ное, но чрезвычайно значимое в развитии каждого человека. В эти тяжелые пе-

риоды родителям нужно поддерживать ребенка. Принятие, любовь, понимание, 

уважение, отзывчивость, внимание – это и основа совместного переживания 

кризиса ребенком и взрослым, и конструктивный способ его преодоления. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ  

В АККУЛЬТУРАЦИИ ИММИГРАНТОВ 

 

Понятие эмоционального интеллекта активно используется в теории и практике со-

временной психологии, несмотря на расплывчатость этого понятия. Показано, что недоста-

точная четкость дефиниций эмоционального интеллекта является следствием незначитель-

ной валидности бихевиористического понимания эмоций. Используя определение эмоций 

как параметров информационного потока, в статье анализируется эмоциональный фон вза-

имного восприятия иммигрантов и принимающего социума в странах Восточной Европы. 
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Наблюдаемый дефицит взаимного уважения может быть компенсируем при помощи занятий 

по изготовлению славянских кукол-оберегов с детьми и подростками из семей мигрантов. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS ROLE  

IN ACCULTURATION OF IMMIGRANTS 

 

The concept of emotional intelligence is actively used in the theory and practice of modern 

psychology, despite the vagueness of this paradigm. It is shown that the lack of clarity of definitions 

of emotional intelligence is a consequence of the limited validity of the behavioral understanding of 

emotions. Using the definition of emotions as parameters of the information flow, the article 

analyzes the emotional background of the mutual perception of immigrants and the host society in 

Eastern Europe. The deficit of mutual respect can be compensated through classes in the 

manufacture of Slavic amulet dolls with children and adolescents from migrant families. 

Keywords: social psychology; psychology of emotions; emotional intelligence; migrants; 

acculturation; dolls; traditional Slavic culture. 

 

Термин «эмоциональный интеллект» возник более полувека назад в ан-

глоязычном секторе психологической науки [13]. С начала двухтысячных годов 

это понятие активно присутствует и в русскоязычном пространстве, но тут сле-

дует отметить любопытный момент. Первоначальный англоязычный термин 

«Emotional Intelligence» точнее было бы перевести не как «эмоциональный ин-

теллект», а как «эмоциональная интеллигентность». В отличие от интеллекта, 

который в большей степени воспринимается в качестве мыслительного инстру-

мента построения абстрактных логических моделей, интеллигентность скорее 

относится к области социальной психологии. Гораздо более широкое и рас-

плывчатое, это понятие включает также способность оперировать с нечеткими 

понятиями, эмоциями и морально-этическими принципами, а также использо-

вать размытую и диалектическую логику [15]. Во многих случаях слово 

Intelligence скорее соответствует таким русским словам, как «проницатель-

ность», «интуиция», «догадливость» (отсюда использование Intelligence в смысле 

«разведка»). 

В русском языке понятие интеллигентности наполняется более широким 

содержанием, включая целый комплекс моральных, ценностных и поведенче-



110 

ских установок: «высокий уровень толерантности, доброжелательность (в том 

числе к инакомыслящим), гуманность» [5, с. 84]. 

1. Эмоциональный интеллект и психология эмоций. 

За последние двадцать пять лет эмоциональный интеллект (ЭИ) превра-

тился в один из самых модных и популярных терминов практической психоло-

гии. Взлет интереса к теме ЭИ начался в США еще в первые годы нового века. 

Как пишет Кэри Чернисс, «с момента публикации первой книги Даниэля Голе-

мана по этой теме в 1995 году эмоциональный интеллект стал одним из самых 

популярных модных слов в корпоративной Америке. Например, когда два года 

назад Harvard Business Review опубликовал статью на эту тему, она привлекла 

больше читателей, чем любая другая статья, опубликованная в этом журнале за 

последние 40 лет. Когда генеральный директор Johnson & Johnson прочитал эту 

статью, он был настолько впечатлен, что его копии были разосланы 400 руко-

водителям компании по всему миру» [14]. Коэффициент, показывающий уро-

вень развития ЭИ (EQ, по аналогии с коэффициентом IQ) предлагалось исполь-

зовать в менеджменте, педагогике, клинической психологии и так далее [4; 12].  

В начале двухтысячных годов, однако, стали появляться работы, подвер-

гающие критике не только практику применения EQ, но и саму концепцию 

эмоционального интеллекта [16]. Концепция, в частности, подвергалась крити-

ке из-за своей расплывчатости и слишком широкой инклюзивности. Впрочем, 

могло ли быть иначе, если само понятие эмоций так и не имеет четкого обще-

принятого определения?  

В современной Оксфордской философской энциклопедии ситуация обо-

значена следующим изящным пассажем: «…на протяжении большей части два-

дцатого века ученые и философы разума имели тенденцию пренебрегать эмо-

циями – частично из-за аллергии бихевиоризма на любые вопросы о внутрен-

них психических состояниях, а частично из-за того, что разнообразие явлений, 

охватываемых словом «эмоция», препятствует их приведению в единую систе-

му» [17]. Упомянутая аллергия бихевиоризма, который принципиально рас-

сматривает психику как «черный ящик» с непознаваемым и несущественным 

внутренним устройством, сказалась на развитии психологии эмоций. Несмотря 

на то, что исторически сложилось несколько конкурирующих концепций эмо-

циональной сферы, сегодня фактически преобладает только одна из них, 

наиболее бихевиористичная. Парадигма, мимоходом основанная Чарльзом 

Дарвином, рассматривает эмоции в качестве переживаний мимических паттер-

нов, гримас, которые обусловлены чисто инстинктивными реакциями на не-

сколько типовых ситуаций. Заметим, что сам Чарльз Дарвин не дает определе-
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ния эмоций, а лишь подчеркивает сходство в их выражении у человека и других 

высших млекопитающих. Уже в ХХ веке из этого наблюдения выросла бихеви-

ористическая парадигма эмоций и распространилась по всему миру. Благодаря 

мощной пропаганде трудов Пола Экмана эта парадигма превратилась в настоя-

щую монополию. Доминирование подхода Ч. Дарвина – П. Экмана особенно 

очевидно в практических направлениях психологии эмоций. Так, большинство 

невербальных тестов на эмоциональную восприимчивость (например, при диа-

гностике раннего аутизма) сводится к различению более или менее упрощен-

ных изображений тех самых мимических паттернов, которые Ч. Дарвин считал 

одинаковыми у людей и у животных [7]. 

В наших исследованиях мы опираемся на понятие эмоций как параметров 

потока информации [11]. Для рассмотрения вопросов, обсуждаемых в данной 

статье, имеют особое значение следующие отличия нашего подхода от пара-

дигмы Ч. Дарвина – П. Экмана: 

‒ эмоции не могут быть однозначно разделены на «позитивные» и «нега-

тивные». Оценка любой эмоции возможна только с точки зрения ее соответ-

ствия социально принятым стандартам – любая эмоция «хороша», если ее пе-

реживание в данной ситуации предписано культурными нормативами, и «пло-

ха», если она этим нормативам противоречит; 

‒ не существует четких границ, отделяющих базовые эмоции друг от дру-

га. Все эмоции, которые способны переживать люди, образуют сплошное связ-

ное «пространство эмоций», в котором каждая точка или область может быть 

соотнесена с конкретным эмоциональным состоянием. Лишь очень небольшая 

часть эмоций имеет собственные названия. В русском языке таких слов около 

ста, причем перевод этих слов на другие языки, как правило, неточен – так, ан-

глийское «joy» лишь приблизительно соответствует русскому «радость» или 

немецкому «Freude»; 

‒ эмоции присутствуют при любом информационном обмене с окружаю-

щей средой. Цвет и форма, звуки и динамика любого объекта несут то или иное 

эмоциональное содержание для воспринимающего субъекта. Точно так же лю-

бые элементы восприятия человека (цвет кожи и одежды, пластика тела и же-

стикуляция, музыка речи и так далее) неизбежно транслируют то или иное эмо-

циональное содержание; 

‒ восприятие объекта (как внешнего, так и воображаемого) в качестве но-

сителя эмоций в значительной степени зависит от контекста (фона). Яркая 

одежда и украшения выглядят обыденно и умеренно в окружении тропических 
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красок Центральной Африки, но они же воспринимаются как ослепительная эк-

зотика в сдержанном и тусклом контексте северной природы.  

2. Особенности проблемы ЭИ в ситуации взаимодействия разных культур.  

Ограниченность доминирующей концепции эмоций и эмоционального 

интеллекта особенно заметно сказывается в ситуациях соприкосновения, сме-

шения и столкновения разных культур. Подобные ситуации весьма типичны 

для современного периода глобализации и массовых миграций, когда сотни 

миллионов человек покидают привычный уклад жизни и перемещаются в чуж-

дую социальную среду. 

Для удобства анализа разделим кросс-культурные различия в восприятии 

и оценке эмоций на две группы:  

1. Различия в списках социально приемлемых и социально дискрими-

нированных эмоций. Полный спектр переживаемых эмоций, по-видимому, не 

зависит от национальной или культурной принадлежности человека. Но соци-

альные нормы, делящие эмоции на «хорошие» и «плохие», сильно различаются. 

Например, эмоции группы «гордость» считаются положительными в традици-

онных культурах англо-саксонских народов, но во многих культурах Восточной 

Европы те же самые эмоции воспринимаются как отрицательные (гордыня, за-

носчивость, чопорность). И, напротив, – эмоции группы «печаль» социально 

приемлемы в Восточной Европе, но традиционно скрываются и подавляются 

в Центральной и Западной Европе, а особенно в странах Северной Америки. 

Мой опыт работы в Таиланде, Вьетнаме и Камбодже показал, что в этом реги-

оне «плохими» считаются эмоции группы «гнев». Их положено прятать до по-

следней возможности, пока они не накопятся и не приведут к взрыву агрессии. 

Однажды дискуссия с тайским таксистом относительно оплаты чуть не привела 

к драке, потому что таксист непрерывно улыбался и кланялся, пока вдруг не 

бросился на нас с кулаками. 

В некоторых случаях эмоции подвергаются дискриминации по принципу 

интенсивности [1]. Так, в северных регионах Европы сильно выраженные эмо-

ции независимо от их типа считаются неуместными и подлежат подавлению. 

Сильная радость (восторг, восхищение) так же «плохи», как сильный гнев 

(ярость) или сильная печаль (отчаяние). В южных областях континента такой 

запрет слабее или совсем отсутствует. 

2. Различия в формах выражения (демонстрации) эмоций. Социальные 

стандарты поведения жестко регулируют формы проявления эмоций. Любая 

национальная или региональная культура содержит комплекс ритуалов, регу-

лирующих поведение людей в тех или иных эмоционально нагруженных ситуа-
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циях. Праздники и выражения печали, поведение в конфликтных ситуациях 

и ритуальные формулы власти – все это специфические элементы локальных 

культур. Большинство людей знакомится с ними в раннем детстве, так что для 

взрослого человека повседневные ритуалы ощущаются некритично, как нечто 

«само собой разумеющееся». Рутинные способы выражения эмоций, усвоенные 

в детстве, переживаются как норма, а любые отклонения от них – как болезнен-

ные, смешные или нелепые странности [1]. Импринтинг форм выражения эмо-

ций особенно заметен в «музыке речи». Даже человек, проживший в чужой 

стране много десятилетий, зачастую сохраняет особенности произношения, 

присущие родной речи. При всем сходстве, например, болгарского и русского 

языков акцент продолжает выдавать «руснака или рускиню» в Болгарии даже 

через тридцать-сорок лет погружения в языковую среду (заметим, что с точки 

зрения болгар русский акцент придает речи добавочную мягкость и забавную 

умильность, примерно так же, как тюркский или китайский акцент в русской 

речи).  

Несовпадение социальных стандартов в области переживания и выраже-

ния эмоций служат основой для множества бытовых конфликтов. Особой груп-

пой риска в этом смысле являются дети и подростки из семей мигрантов. 

3. Эмоциональный фон отношений между Восточной и Западной Евро-

пой: дефицит уважения и его преодоление. 

В замечательной книге Ларри Вульфа убедительно показано, как в эпоху 

Просвещения формировался снисходительный и высокомерный взгляд «циви-

лизованных» жителей Западной Европы на «скифов, сарматов и татар», насе-

ляющих восточные регионы континента. Восточная Европа в описаниях ан-

глийских, французских и австрийских авторов выглядит краем диким, погру-

женным в сумерки варварства, способным не воспринять свет цивилизации, 

а лишь имитировать его [3]. 

Впрочем, именно к этому же периоду (1792-1793 гг.) относится знамени-

тое письмо китайского императора Айсиньгёро Хунли Цяньлуна к английскому 

королю Георгу III, в котором император высокомерно заявляет: «В нашей им-

перии в изобилии производятся всякие продукты, и мы вовсе не нуждаемся 

в продуктах из других стран» [9]. Взаимно пренебрежительное отношение ки-

тайцев и англичан сегодня выглядит даже несколько комично – обе стороны 

свысока объявляют друг друга варварами, незнакомыми с подлинной цивили-

зованностью. 

Прошло триста лет, но традиции высокомерного отношения к соседям по 

континенту продолжают сказываться и в наши дни. При этом, если проявления 
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откровенной враждебности по отношению к иммигрантам все-таки остается 

редким исключением, то высокомерно-пренебрежительная реакция на «пона-

ехавших» является массовым фоном отношения принимающего социума. Им-

мигрантов, получающих доступ только к неквалифицированной работе, гораздо 

больше, чем руководителей или экспертов из их числа, и это соотношение не 

зависит от реального уровня образования приезжих. 

Дети и подростки из иммигрантских семей зачастую воспринимают пре-

небрежительное отношение к себе в качестве элемента местной культуры 

и платят принимающему социуму той же монетой. Так, среди русскоязычной 

диаспоры в Восточной Европе весьма обычны признаки высокомерия «пред-

ставителей великой страны» по отношению к странам невеликим. Во многих 

случаях иммигранты неохотно изучают местный язык, предпочитая общаться 

в узком кругу соотечественников. В этих кругах не редкость презрительная 

критика местных обычаев и особенностей, уничижительные клички и эпитеты 

по отношению к принимающему народу и прочие проявления «мигрантского 

шовинизма», в полной мере нелепого и неуместного. 

Крайне важно поэтому, чтобы дети и подростки из иммигрантских семей 

получали пример и опыт равноправного, взаимно уважительного отношения 

между культурами, в первую очередь, – в сфере переживания и проявления 

эмоций. За идеологическую основу своей работы мы взяли идею родства сла-

вянских культур и их общих корней.  

Наш практический опыт использует традиции изготовления славянских 

кукол, которые одновременно являются игрушками, талисманами и амулетами. 

В разных вариантах куклы та или иная функция может преобладать – некото-

рые куклы в основном служат детскими игрушками, а некоторые в основном 

охраняют от неприятностей [2] или способствуют преуспеванию, но в целом 

славянские куклы (обереги) – явление синтетическое. Традиции изготовления 

оберегов изучены недостаточно [6]. Известно, что корни этого культурного яв-

ления уходят в доисторические времена, возможно, в эпоху неолита [8]. Обра-

зы, которые несут славянские обереги, архетипичны и сохраняют свою виталь-

ность на протяжении тысячелетий.  

Согласно общей традиции народной культуры, для изготовления оберегов 

всегда использовались обычные, подручные материалы – лоскуты ткани, нитки, 

веревки, трава и солома, зерно, песок, камни и так далее (рисунки 1, 2, 3
1
). 

В ряде случаев используются ароматические травы, как правило, характерные 

для того региона, в котором обереги делаются. 
                                                           
1
 Авторские обереги на иллюстрациях изготовлены в качестве образцов для участников ма-

стерских – детей и взрослых. 



115 

 

Рис. 1. Сварга – имя этой обережки. 

И лицо, и тело её собраны из плотно и гармонично прилегающих друг к другу  

двух тканевых полос, символизирующих слияние Отца и Матери и бесконечность Рода. 

Сварга дарует благополучие в отношениях со всеми членами семьи и благосостояние рода. 

Особенно удачно дарить Сваргу тем, кто ведёт семейное дело или трудится династиями. 

 

 

 

Рис. 2. Оберег «Конь-огонь» 

Конь-огонь известный славянский оберег-пожелание «быть на коне»,  

то есть оставаться активным и успешным в деньгах и доброй славе.  

Также «конь-огонь» – хороший амулет для тех, кто едет в незнакомое место по делам,  

верный коник поможет добраться туда и вернуться с победой. 
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Рис. 3. Оберег Сорока-Ворона. 

Хозяйственная и домовитая Сорока-Ворона – оберег, очень любимый детьми.  

Сорока-Ворона в значительной степени является игрушкой, а не амулетом,  

потому что с ней можно придумать много интересных игр  

и разыграть множество сказочных сюжетов. 

 

Мастерские по изготовлению оберегов, проводились нами для самых раз-

личных возрастов – от дошкольного (4-5 лет) до семейных вариантов, когда 

в изготовлении оберега принимали участие дети и их родители. Численность 

группы менялась от 5-6 до 25-30 человек. 

Для изготовления оберегов мы использовали как традиционные материа-

лы (дерево, ткань, нитки, бумага), так и современные (пластиковые бусины, 

блестки, пряжу из синтетического волокна и так далее). Как мы и предполагали 

теоретически, процесс изготовления оберегов во всех случаях насыщен яркими 

позитивными эмоциями интереса, радости, возбуждения.  

Независимо от того, насколько умело участник мастерской обращался 

с материалами, обереги получались весьма выразительными. В каждом из них 

фиксировались сильные и гармоничные эмоции, которые переживались в про-

цессе их изготовления.  

Большинство оберегов действительно производят впечатление живого 

и одушевленного существа. Именно этот удивительный процесс превращения 

лоскутков ткани и ниток в некое живое существо и составляет «чудо анимисти-

ческого преображения», наделения пассивной мертвой материи свойствами 

одушевленности.  
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В некоторых случаях нам удавалось проследить дальнейшую судьбу обе-

рега, изготовленного на нашей мастерской. Как дети, так и взрослые почти ни-

когда не использовали обереги в декоративных целях. Скорее отношение к ним 

было похоже на отношение к домашнему животному или партнеру по играм. 

Оберег носили с собой в сумке или в кармане, держали на рабочем месте или 

в доме, как бы для общения с ним. Когда оберег приходил в ветхость и распа-

дался на составляющие лоскуты и нитки, это воспринималось так, как воспри-

нимается смерть домашнего любимца. В нашей практике был случай, когда мо-

лодая женщина изготовила оберег, выходя замуж, и вложила в него свои ра-

достные переживания. Однако брак не удался, и через несколько лет пришел 

к разводу. Тогда она устроила своему «свадебному» оберегу настоящую крема-

цию, ритуальное сожжение. Таким образом, в отношении людей к оберегам 

можно проследить концепцию смерти как неотъемлемого атрибута жизни.  

Опыт проведения мастерских по изготовлению оберегов позволяет сде-

лать несколько выводов. 

1. Традиционные рукодельные промыслы в их современном исполнении 

позволяют ярко продемонстрировать и осознать суть и формы проявления эмо-

ций, которые считаются «позитивными» в различных культурных контекстах. 

Изготовление общеславянских оберегов демонстрирует архетипические корни, 

общие для многих народов Восточной Европы. Точно так же праздники и руко-

делья в стилистике отдельных национальных культур формируют уважитель-

ное и заинтересованное, равноправное отношение к этим разнообразным куль-

турам, выступающим как базовый и необходимый элемент эмоциональной ин-

теллигентности. 

2. Важнейшей составной частью ЭИ также является способность различе-

ния и переживания нюансных, тонких различий между похожими эмоциональ-

ными состояниями. Зачастую именно эти тонкие, трудно выразимые словами 

различия служат маркерами культурной принадлежности, позволяющими отли-

чать «своих» от «чужих». Эмоции «уважения» отличаются от эмоций, обозна-

чаемых английским словом «respect», и такие отличия необходимо распозна-

вать и учитывать в процессах аккультурации мигрантов. 

3. Работа с оберегами позволяет в игровой, увлекательной форме препо-

дать идею о комплексном восприятии эмоционально нагруженного образа. 

Комбинируя разноцветные нитки, материи, бусины и прочий подручный мате-

риал, дети усваивают концепцию образа как синергетического сочетания его 

компонентов (точнее будет сказать, что дети владеют комплексным синергети-

ческим восприятием эмоций гораздо лучше среднестатистического взрослого, 
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так что тут речь идет скорее об осознании, осмыслении этой концепции). В по-

вседневной жизни мигранта такие навыки помогают формировать собственный 

имидж и поведение так, чтобы успешнее аккультурироваться в окружающую 

среду. 

4. К некоторому нашему удивлению, мастерские славянских оберегов 

оказались привлекательными не только для мигрантов с русскими корнями, но 

и для самых разных по национальному происхождению людей. В работе ма-

стерских и в проведении традиционных русских праздников активно участвуют 

болгарские, армянские, турецкие дети и взрослые. Один из самых активных 

и постоянных участников – мальчик из смешанной семьи, сын итальянки и сер-

ба. Можно предположить, что знакомство с традиционной русской культурой 

создает для таких детей фон, помогающий осознать собственную культурную 

идентичность. В сопоставлении с русскими традициями становится яснее, что 

означает быть сербом, итальянцем, турком или армянином.  

Подводя краткий итог, отметим, что теоретические дискуссии относи-

тельно концепции эмоционального интеллекта, ее философских основ и строго-

сти дефиниций, по-видимому, будут продолжаться. Однако практическая необ-

ходимость в методиках развития эмоционального интеллекта (вернее, эмоцио-

нальной интеллигентности) уже очевидна. Здесь, по меткому выражению 

Д.В. Люсина, интуиция практического психолога вступает в противоречие со 

скепсисом теоретиков [12]. Проблема аккультурации русскоязычных мигрантов 

во всем мире стоит очень остро. По данным ООН, почти двенадцать миллионов 

граждан РФ постоянно проживают за пределами России [10] и это число про-

должает расти. Общее же число мигрантов в мире в прошлом году достигло ре-

кордной цифры в 271,6 миллионов человек. Эти люди, а особенно – дети и под-

ростки уже сегодня, сейчас нуждаются в эффективных методиках, позволяю-

щих усваивать чужую культуру, не теряя своей идентичности и связей со своей 

родной культурой, методиках воспитания уважительного отношения к самым 

различным культурам и обычаям. 
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Обучение иностранным языкам – сложный и многоаспектный процесс, 

включающий в себя не только непосредственно обучение языку, но и изучение 

литературы, социальных, политических, экономических и культурных дости-

жений народов, говорящих на этом языке. Сопоставление знаний родного языка 

и культуры родной страны является основой обучения иностранным языкам, 

т.е. обучение приобретает межкультурную основу. Однако данная задача не 

всегда легко выполнима на практике, и тому есть ряд причин. 

Знакомство с иноязычной культурой происходит на фоне родной для 

учащихся культуры с ее нормами и ценностями [2; 3]. При соприкосновении 
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с иноязычной культурой мы пытаемся найти место для незнакомого, порой 

чуждого, с точки зрения нашего, мировосприятия. 

Представление учащихся о стране изучаемого языка формируется прежде 

всего, исходя из информации, полученной в семье, школе, благодаря средствам 

массовой коммуникации, опыту других людей и, гораздо реже, благодаря соб-

ственному опыту. Эти представления, как правило, отражают самые распро-

страненные клише (чистые улицы, хорошие машины, порядок, высокий уро-

вень культуры и т.д.) и предубеждения («иностранцы жадные», «пунктуаль-

ны», «любят собак больше, чем собственных детей» и др.) [5; 6]; дифференци-

рованное, многогранное представление об изучаемых странах отсутствует. 

Другой причиной, которая не способствует свободному от предрассудков от-

ношению учащихся к иностранному языку и иноязычной культуре, является 

использование на уроке учебных материалов, содержащих достаточно грубые 

обобщения и ложные представления [3]. Такие материалы могут спровоциро-

вать формирование новых заблуждений. Нередко учащимся предлагаются тек-

сты, которые дают поверхностное представление о стране изучаемого языка 

в целом, информация может быть неактуальной или нетипичной. Часто учащи-

еся не способны воспринимать содержание подобных текстов критично, осо-

бенно если они рассматривают такой текст только лишь как лексическое или 

грамматическое упражнение, а не как источник новых знаний, что и приводит 

к формированию ложных стереотипов, а зачастую – и предубеждений.  

Рассмотрим понятие стереотипа. Исходя из мнения В.А. Масловой, сте-

реотипы, являются «упрощенными схематичными представлениями, характе-

ризующими действительность в самом обобщенном виде, являются компонен-

том национального менталитета этноса, облегчая ориентацию индивида в окру-

жающем мире» [4, с. 111]. О.А Бурукина определяет стереотип как культурную 

универсалию, а именно, «способ поведения этноса, отражающий значимые для 

него ценности» [1, с. 206]. Используя понятие стереотипа как культурной уни-

версалии, мы не можем не считаться со значимостью данного феномена в сфере 

обучения иностранным языкам. 

Как же могут помешать стереотипы на уроке иностранного языка? Со-

всем обойтись без них не получится, особенно на этапе, когда учащиеся еще 

очень мало знают об иноязычной культуре. Но учащиеся должны уметь рабо-

тать со стереотипами. С одной стороны, стереотипы являются продуктами не-

критичного обобщения, часто от них бывает трудно избавиться, с другой, – не-

обходимые ментальные образцы, которые выполняют функцию информацион-

ных фильтров, они же помогают упорядочивать информацию. Чем менее зна-
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комо нам некое явление, тем мы более склонны обращаться к нашим стереоти-

пам, так как они создают стабильную систему отношений, делают для нас 

окружающий мир более понятным.  

Работа со стереотипами предполагает осознание культурной специфики 

для формирования гармоничного, многогранного представления. Необходимо 

учиться целенаправленно находить релевантную информацию о том или ином 

культурном явлении, устранять имеющийся информационный дефицит. Для 

этого на уроке учащимся предлагаются конкретные техники и стратегии, помо-

гающие самостоятельно познать нечто новое в иноязычной культуре [3]. В дан-

ном случае можно говорить о формировании межкультурной компетенции 

учащихся. 

Работа со стереотипами включает четыре этапа: 

Этап 1: Осознание сути и функций стереотипа. Люди группируются на 

основании какой-либо очевидной особенности (цвет кожи, язык, возраст…). За-

тем группе в целом приписываются определенные роли, черты характера, спо-

собности. Неосознанно это убеждение распространяется на каждого члена 

группы в отдельности.  

Этап 2: Осознание непонимания, конфликтов в связи со сложившимся 

стереотипом при межкультурном взаимодействии. Учащиеся учатся анализиро-

вать аутентичные ситуации и тексты, позволяющие распознать стереотипы. 

Учащиеся пытаются понять, чем вызваны непонимание или конфликт в описы-

ваемых ситуациях – недостатком информации или негативным отношением. 

Языковые средства помогут выявить стереотипы: обобщение, выраженные 

определенным/неопределённым артиклем, безличные конструкции, формальное 

подлежащее, фиксированный порядок слов и др. 

Этап 3: Формирование стратегий преодоления стереотипов. На этом этапе 

учащиеся собирают необходимую информацию. При этом речь здесь идет не 

о расширении знаний об иноязычной культуре, а о формировании техник 

и стратегий, которые помогут учащимся самостоятельно найти и оценить раз-

личные аутентичные материалы к уроку.  

Данные материалы должны соответствовать не только языковому уров-

ню, но и жизненному опыту учащихся. Это могут быть художественные тексты, 

газетные статьи, статистические данные, информация сети Интернет и спра-

вочной литературы. Вся найденная информация критично изучается и структу-

рируется. При этом учащимся необходимо ответить на вопросы, какие ситуа-

ции подтверждают стереотип, а какие – нет. На этом этапе также выявляются 

различия в иноязычной и собственной культурах. Это помогает учащимся уви-
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деть явления с двух сторон, познакомиться с правилами и с исключениями, 

установить взаимосвязи.  

Опрос является одной из важнейших стратегий при сопоставлении раз-

ных культур, он позволяет учащимся постоянно соприкасаться с культурой 

страны изучаемого языка. Учащиеся, опрашивая отдельных носителей ино-

язычной культуры (через интернет-форумы, личные контакты), получают воз-

можность приобщить к уже имеющейся информации личный опыт опрошен-

ных. Опрос делает очевидным, что обобщенные нормы и правила имеют отно-

шение не ко всем носителям иноязычной культуры и не в равной степени. 

Этап 4: Презентация результатов работы со стереотипами. Для презента-

ции могут быть выбраны самые разные формы: круглый стол, новостная пере-

дача, проект, эссе и т. д. Каждая из них способствует развитию критичного от-

ношения, инициирует самостоятельность в приобретении новых знаний.  

Работа со стереотипами предполагает также выполнение ряда лексиче-

ских упражнений, направленных на определение значений выражений в ино-

странном языке и их сравнение с имеющимися эквивалентами в родном языке. 

Вот несколько примеров подобных упражнений: 

1.Узнайте, какие ассоциации вызывают у носителя языка понятия «пунк-

туальность», «толерантность»? Что означают эти понятия для Вас? 

2. Чем отличаются подростки из разных культур, их увлечения, семейные 

традиции? 

Обязательным этапом является оформление полученной информации 

в логической последовательности с качественным анализом. 

Так, работая со стереотипами, учащиеся знакомятся с техниками, которые 

помогают выявить ситуации неверного восприятия явлений иноязычной куль-

туры, найти его причины, а также обеспечивают успешность межкультурного 

обучения. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий 

вывод: культурные стереотипы, являясь культурными универсалиями, харак-

терны всем народам независимо от социального и культурного уровня или ис-

торических особенностей их развития. Несмотря на то, что стереотипы возни-

кают по многим причинам, в том числе благодаря языковым и социальным 

процессам, они не могут быть адекватными установками при изучении ино-

странных языков, так как формируют предрассудки или предубеждения, 

а должны активно использоваться в процессе обучения иностранным языкам, 

так как являются динамическим проявлением развития культуры и языка наро-

да, которое необходимо учитывать для более эффективного изучения ино-

странных языков. 
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Виртуальные социальные сети и Интернет в целом плотно проникают 

в жизнь современных подростков. Они стали источником информации, спосо-

бом взаимодействия со сверстниками и миром вообще [8], оказывая значитель-

ное влияние на процесс социализации и сепарации. 

В попытках сепарации и получения автономии от родителей именно со-

циальные сети становятся одним из возможных ресурсов ее обретения. В рам-

ках нашего исследования мы сосредотачиваем своё внимание на одной стороне 

процесса обретения автономии – экономической сепарации. Как отметила 

И.В.Понаморева, в последние годы молодые люди стремятся как можно раньше 

начать зарабатывать денежные средства самостоятельно [9]. Социальные медиа 

в данном процессе обретают достаточно большое значение [6]. Примером этого 

могут быть многочисленные попытки заработка при помощи социальных сетей 

и различных сайтов. Подростки предлагают различные услуги, пытаются 

участвовать в различных сетевых схемах, а также пытаются создавать соб-

ственный контент для YouTube и TikTok для того, чтобы зарабатывать на ре-

кламе. 

Частично данная тенденция может быть связана с мифологизацией отно-

сительно заработков в Интернет-пространстве. Многие популярные блогеры 

и интернет-предприниматели становятся примерами для подражания, особенно 

в подростковой среде. Подростки, видя желаемый образ, думают, что достичь 

подобного успеха довольно просто и причиной данной установки становится 

четко видимый результат и скрытый процесс работы. Наблюдая за внешней 

успешностью, материальным достатком и популярностью, подростки упускают 

из внимания скрытые часы кропотливой работы и не могут составить полную 

логическую цепочку достижения успеха. Отсутствие опыта, уровень еще разви-

вающегося критического мышления и максимализм не позволяют сформиро-

вать верную картину и достичь желаемого результата. 

Еще один немаловажный момент заключается в активной стигматизации 

работы в формате Интернет-занятости в современном российском обществе, 

которая воспринимается подростками как «не работа», а как то, что не связано 

с серьезными усилиями, необходимостью иметь профессиональные навыки 

и подготовку. Подобное положение вещей приводит к формированию у них об-

раза работы в сети как легкой и простой, но при этом, приносящей высокий до-

ход. Информацию об этом они получают из СМИ, социальных сетей, от люби-

мых блогеров и других источников. 
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Кроме того, что Интернет-занятость кажется подросткам более простым 

способом заработка и более доступным вариантом, чем официальное трудо-

устройство. Стоит пояснить, что в России довольно слабо развита занятость 

среди несовершеннолетних, в связи с тем, что она предполагает большое коли-

чество различных ограничений, но при этом мало оплачиваема. В противовес 

этому, основной мотиватор для поиска работы в подростковом возрасте – это 

получение денег и ощущение статуса взрослости, кроме того, подросток мало 

осознаёт то, чем он может и хотел бы заниматься. Он подходит к поиску работы 

безответственно, поэтому довольно часто отзывается на мошеннические и кри-

минальные объявления, участвуя в теневом бизнесе (в качестве примера можно 

привести случаи привлечения в финансовые пирамиды или распространения 

наркотиков). 

Лишь небольшое число молодых людей в этом возрасте заботится о про-

фессиональном развитии, получении опыта и получении необходимых навы-

ков. Среди них можно встретить успешных блогеров, дизайнеров, программи-

стов, которые ко времени окончания школы получают достаточный опыт и мо-

гут рассчитывать как на востребованную работу, так и на успешное продолже-

ние своей деятельности. Кроме того, есть те, кто пытается зарабатывать на сво-

ей творческой деятельности, продавая или делая различные работы на заказ. 

Для них именно социальные сети становятся площадкой для самопрезентации 

и представления своих услуг. Так, например, молодые художники создают свои 

группы в социальных сетях, где делятся работами, общаются с подписчиками 

и собирают заказы. 

Для основной же массы подростков характерны попытки (1) создания ме-

диа-контента, который, как правило, не обладает высоким качеством и, как 

следствие, мало востребован; (2) оказания услуг в пространстве социальных се-

тей, а также участие в разного рода сетевых акциях. К числу наиболее популяр-

ных услуг можно отнести создание и оформление групп в социальных сетях, 

накрутку разного рода показателей (лайков, комментариев, просмотров), раз-

мещение объявлений на различных сайтах и сообщений на форумах, или со-

вершенно рутинное занятие, например, набирание капч. При этом цены на 

услуги могут быть как несоизмеримо высокими, так и очень низкими, при этом 

качество выполненной работы также может серьезно разниться – от уникальной 

авторской работы до формальной профанации. 

Особенности самооценки в подростковом возрасте связаны с продолжа-

ющимся ее развитием, а также с иными психологическими изменениями, ха-

рактерными для данного возраста [1; 3]. Самооценка все еще может быть не-
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адекватна, особое влияние на н ее оказывает окружение. Завышенная само-

оценка, при этом, может быть связана с одобрением со стороны, которое под-

держивает представление о наличии талантов и способностей [2]. Можно пред-

положить, что подростки с более высокой самооценкой гораздо чаще пытаются 

заработать в Интернет-среде. Они высоко ценят качество своих работ, более ак-

тивно занимаются продвижением, а также не боятся браться за деятельность, 

с которой мало или вообще не знакомы. 

Среди возрастных психологических особенностей подростков можно 

особо отметить высокий уровень эгоцентризма, который включает в себя нали-

чие воображаемой аудитории и миф о собственной исключительности [6; 7]. 

Подростки сосредоточены на своем мире, считают, что их мысли и открытия 

ценны для других и хотят ими поделиться. Именно поэтому они начинают 

предполагать, что уникальны, а, следовательно, достойны похвалы, популярно-

сти и оплаты. Миф о существующей воображаемой аудитории приводит под-

ростка к мнению о том, что все его действия интересны и отслеживаются со 

стороны этой аудитории. Это, в свою очередь, способствует тому, что они от-

рицательно относятся к критике, а также сами начинают негативно относиться 

к другим [10]. 

Ещё одно направление, в котором могут двигаться подростки в поисках 

заработка – это участие в разного рода сетевых акциях, предлагающих доста-

точно простой способ заработка, например, прохождение опросов, посещение 

сайтов, «раздающих» деньги (в интернет-сленге «краны»), и прочее. Все они 

обещают очень простую работу и высокий заработок. При этом, как правило, 

оплата за выполнение такой деятельности довольно низкая. Кроме того, что это 

не приносит достаточных денег, реальных возможностей приобрести какие-

либо профессиональные навыки тоже не имеется. 

В качестве примера разного рода сетевых акций можно привести участие 

в «раздаче» подарков и средств различными ресурсами. Ярким примером стало 

создание псевдокриптовалюты «Вккоин» (VKcoin), которая генерировалась 

приложением социальной сети «В Контакте» в рамках игры. Каждый пользова-

тель, запускавший игру, получал возможность участвовать в добыче данной 

«валюты», по аналогии с настоящими криптовалютами. Это сделало игру «ви-

русной», особенно на волне популярности криптовалют и высокого курса бит-

коина. Активное участие в этом процессе приняли именно подростки в надежде 

на получение дохода.  

Достаточно интересен результат: после того, как игра по «добыче» валю-

ты закончилась, сформировался целый рынок ее купли-продажи, особенно по-
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пулярный среди подростков, для некоторых это стало возможностью почув-

ствовать себя достаточно богатым и питать надежды на рост цен в будущем, 

а для других – получить небольшую сумму за то, что участвовали в игре. 

В заключение отметим, что Интернет-занятость плотно встроилась в про-

цесс социализации современных российских подростков. Благодаря «работе» 

в сети они имеют возможность как для заработка первых денежных средств, так 

и обретения экономической автономии. Однако, часто из-за недостаточного по-

нимания профессиональных процессов они не могут ни получить оплату, ни 

опыт и навыки. 
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В современном обществе внешней привлекательности приписывают 

большое значение, что вызывает немалое количество предубеждений и пред-

рассудков. Люди, имеющие привлекательные черты лица, чаще вызывают по-

ложительные эмоции и лучше располагают к себе, чем люди, имеющие какие-

то дефекты внешности, которые могут подвергаться дискриминации в малых 

группах. Значимость внешнего облика в большей степени начинает проявляться 
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к подростковому возрасту, когда у детей происходят заметные физиологиче-

ские изменения, которые в первую очередь отражаются на их внешности. Од-

нако процесс формирования представлений о своем теле, формирование этало-

нов красоты и образа телесного «Я» начинается значительно раньше.  

Существует несколько точек зрения о том, как происходит становление 

образа телесного «Я». Согласно концепции М. Малер [6] процесс развития рас-

сматривается как взаимосвязь двух процессов: разделения (ощущение своего 

физического тела, осознание чувства комфорта и дискомфорта в младенчестве) 

и индивидуализации (отделение «Я» от не «Я», т.е. своего тела от окружающей 

внешней среды), которая Ж. Лаканом [5] рассматривается, как стадия зеркала. 

В то же время Ф. Дольто подчеркивает значимость взаимодействия ребенка со 

взрослыми, которые отражают целостность и идентичность ребенка, помогая 

тем самым процессу формирования его образа телесного «Я» [2]. То есть пози-

тивные или негативные родительские оценки детей так или иначе оказывают 

влияние на процесс формирования образа телесного «Я» у детей. 

 Способность разделять «Я» от не «Я», по мнению В. В. Столина, начина-

ет свое развитие в младенчестве с помощью ощущения своих телесных границ, 

с появлением схемы тела, субъективного образа взаимного расположения ча-

стей тела в пространстве [9]. В дошкольном возрасте, на этапе формирования 

полоролевой идентичности, происходит включение элементов гендерной иден-

тичности в образ телесного «Я» [1; 3]. В.С.Мухина отмечает, что ребенок, 

идентифицируясь с родителями, формирует собственный образ тела, а это, 

в свою очередь, помогает ребенку в дальнейшем соотносить свой облик с тем или 

иным полом [7]. Таким образом, к младшему школьному возрасту у детей должен 

быть сформирован когнитивный компонент образа телесного «Я» [1; 4; 9], кото-

рый проявляется в представлении ребенка о своем внешнем облике.  

Нами было проведено исследование, целью которого было выявление 

особенностей представлений младших школьников, имеющих различные те-

лесные особенности, и их родителей о внешности детей. В исследовании при-

няли участие 144 младших школьника. Из них 74 – находящихся в начале 

младшего школьного возраста (54 с типичным телом и 20 с избыточной массой 

тела), 70 – находящихся в конце младшего школьного возраста (50 с типичным 

телом и 20 с избыточной массой тела), а также 138 родителей этих детей. Ис-

следование проводилось на базе средних школ г. Бреста (Республика Беларусь). 

В исследовании использовались: модифицированная нами применительно 

к предмету исследования проективная методика «Незаконченные предложе-

ния», направленная на выявление представлений детей о своей внешности; ме-
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тодика The Color-A-Person Test (CAPT) (невербальная методика «Цветоуказания 

на неудовлетворенность собственным телом»), разработанная О. Вулей и С. Рол-

лом [8], позволяющая определить степень неудовлетворенности своим телом 

у детей, а также степень неудовлетворенности телом ребенка у их родителей. 

Представим результаты методик на основе сравнительно-сопоставитель-

ного анализа данных по группам детей, имеющих различные телесные особен-

ности, находящихся на разных этапах возрастного периода, а также сравнения 

результатов детей с результатами их родителей.  

Рассмотрим результаты методики «Незаконченные предложения», отра-

жающие представления детей о своем внешнем облике. В начале младшего 

школьного возраста 30% детей отмечает, что им все в себе нравится. Кроме то-

го, 60% детей указывают на то, что им нравится в себе что-то, связанное с их 

внешностью и телом, например, красота, различные части тела, одежда, в то 

время как личностные качества и умения называют только 10% детей. Свою 

внешность преобладающая часть детей (92%) описывает как привлекательную. 

Положительные ответы большинства детей (86%) касаются и тела ребенка. Од-

нако 10% детей, имеющих избыточную массу тела, отметили, что их тело «тол-

стое».  

В то же время в конце младшего школьного возраста только 15% детей 

ответили, что им в себе все нравится. 65% детей указали, что им нравится их 

части тела, а также их красота и внешность. Однако лишь 20% детей в своих 

ответах указали на личностные качества и собственные умения. Свою внеш-

ность оценили с положительной стороны как привлекательную только 52% де-

тей, 18% считают ее нормальной, а 20% – не очень привлекательной. В то же 

время 10% детей дали ответы, не связанные с отношением к своей внешности. 

Представления о своем теле как привлекательном высказали 39% детей. 

Нейтральное отношение к телу было отмечено у 30%. В то же время 24% детей 

с нормотипичным телом обозначили, что их тело стройное, а 30% детей с избы-

точной массой тела указали, что их тело «толстое». 

Таким образом, можно отметить, что в начале младшего школьного воз-

раста дети оценивают свои внешние характеристики как более привлекатель-

ные, в отличие от детей, находящихся на этапе завершения младшего школьно-

го возраста.  

Сравнение групп детей, имеющих различные телесные особенности, по-

казало, что основные отличия наблюдаются в отношении своего тела. Дети 

с типичным телом оценивают его более привлекательным и стройным, в то 

время как 30% детей с избыточной массой тела, находящихся на завершающем 
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этапе младшего школьного возраста, замечают свой телесный изъян и указы-

вают на него. Однако у большинства младших школьников, имеющих избыточ-

ную массу тела, не сформированы объективные представления о своем теле. 

Рассмотрим результаты методики CAPT, позволяющие выявить отноше-

ние к своему телу у детей и у их родителей. В начале младшего школьного воз-

раста дети обеих групп оценивают свою внешность, как привлекательную, их 

показатель удовлетворенности телом составляет 28 баллов из 30. К завершению 

младшего школьного возраста показатель удовлетворенности телом снижается 

до 25 баллов у типичных детей. Наименьший показатель удовлетворенности 

наблюдается при оценке области гениталий, лица и плечевого пояса (1,5 балла 

из 2 баллов). Удовлетворенность остальными частями тела варьируется в пре-

делах 1,6 – 1,8 баллов. У детей с избыточной массой тела показатель удовле-

творенности к окончанию младшего школьного возраста снижается до 23 бал-

лов. Наименьшая привлекательность отмечается таких частей тела, как живот 

(0,8 балла), область гениталий и верхняя часть живота (1,1 балла), грудь (1,4 бал-

ла), верхняя часть бедра (1,5 балла). 

Таким образом, можно полагать, что от начала к окончанию младшего 

школьного возраста наблюдаются изменения представлений о своем теле, кото-

рые отражаются в изменении отношения к своему телу от идеалистичного к ре-

алистичному. Особенно это касается группы детей, имеющих избыточную мас-

су тела. К завершению младшего школьного возраста у детей формируются ре-

алистичные представления о своем теле и его избыточной массе, которая 

в первую очередь проявляется в области живота. 

Родительские представления о теле детей связаны в первую очередь с ка-

кими-то телесными заболеваниями, которые есть у ребенка, и которые им хоте-

лось бы исправить. Например, родители отмечают, что им не нравится позво-

ночник ребенка, т.к. у него есть сколиоз, не нравятся стопы ребенка, т.к. у него 

плоскостопие, не нравится кривой зуб ребенка «как у дяди», не нравятся плечи 

ребенка, т.к. он постоянно сутулится. Родители детей с типичным телом в це-

лом удовлетворены телом ребенка на 29,5 баллов из 30. Родители детей с избы-

точной массой удовлетворены телом ребенка на 26 баллов из 30. Менее всего 

их удовлетворяет живот ребенка (1,4 балла из 2). Это обусловлено тем, что со-

держание представлений о теле ребенка дифференцируется, и непривлекатель-

ный живот, который не соответствует внешнему идеалу, не влияет на представ-

ление родителей о других частях тела ребенка и в целом на представление о те-

ле ребенка, как непривлекательном. 
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Статистический анализ эмпирических данных показал, что значения ко-

эффициента корреляции по критерию Спирмена выше критического значения 

для p<0,05, т.е. существует взаимосвязь между детскими и родительскими 

оценками в группе детей, находящихся на завершающем этапе младшего 

школьного возраста, и имеющих избыточную массу тела. Вероятно дети, слыша 

негативные оценки родителей относительно своего тела, деформированного из-

быточной массой в области живота и бедер, в первую очередь, видят свои те-

лесные недостатки и у них начинает формироваться чувство неудовлетворенно-

сти частями тела, которые не соответствуют идеалу и на которые обращают 

внимание родители. Таким образом у детей формируются представления о сво-

ем внешнем облике как не совсем привлекательном и не соответствующем иде-

алам общества. 

В целом результаты исследования показали, что представления детей 

о собственной внешности изменяются и дифференцируется на протяжении 

младшего школьного возраста. В начале младшего школьного возраста пред-

ставления детей о своей внешности идеалистичны, большинство детей не заме-

чают своих телесных дефектов. В то же время на этапе завершения младшего 

школьного возраста происходит дифференциация представлений о своем теле 

и его отдельных частях, в особенности тех, которые не соответствуют внешним 

идеалам. Представления родителей о внешности ребенка в первую очередь свя-

заны с его телесными особенностями.  
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В современном постмодернистском пространстве семья остается осново-

полагающим фактором формирования и развития личности. Именно семья со-

здает основу знаний ребенка об окружающем мире, на невербальном и вер-

бальном уровнях учит воспринимать этот мир как базово безопасный или 

наоборот. Первый самостоятельный жизненный опыт ребенок тоже получает 

в семье. В настоящее время практически не принято говорить о семейном вос-

питании, но именно оно исторически создает фундамент передачи опыта из по-

коления в поколение. Семья представляет собой микросоциум, состоящий из 

нескольких поколений: чаще – трех и реже, четырех. Воспитываясь в семье, ре-

бенок интериоризирует различные ценностные ориентации, критерии оценок 

жизненных явлений, идеалы, которые могут трансформироваться (при неблаго-

приятном воспитании) вплоть до идолопоклонства. Ребенок слышит разные по-

зиции членов семьи, их точки зрения, знакомится с убеждениями и приобретает 

жизненные ценности, с которыми ему предстоит прожить многие годы. 

Семья позволяет растущему ребенку органично впитывать не только 

сложившиеся традиции, но и осуществляет процесс слияния его со всеми ас-

пектами жизнедеятельности семьи. Постепенно, шаг за шагом, «ребенок прохо-

дит все этапы реализации деятельностного подхода: от элементарной деятель-

ности до социально-сложных навыков» [3, с. 56]. Семейное воспитание харак-

теризуется непрерывностью реализации – в нем нет выходных и отпусков. День 

за днем, из года в год осуществляется этот процесс, постепенно формирующий 

в сознании ребенка устойчивые связи, в идеале наполненные жизненным смыс-

лом, функциональные и предметные. Важно, что все вышесказанное имеет от-

ношение непосредственно к «положительной» семье, которую принято истори-

чески считать архаичной. Это та семья, которая состоит из бабушек и дедушек, 

в ней есть оба родителя. Но, как свидетельствует актуальная практика, в насто-

ящее время встретить аналог такой архаичной семьи можно крайне редко. Не 

останавливаясь на анализе причинно-следственных связей, так как в современ-

ной реальности, мы имеем дело непосредственно с последствиями явления, ко-

торое называется «новый формат семейных отношений», отметим, что этот 

формат может быть крайне разнообразным и поливариативным: от «мерцаю-

щих» отцов до «гостевого брака». Реалии жизни таковы, что «уход» от архаич-

ной семьи – это не столько тенденция, сколько уже свершившийся факт, к ко-

торому надо социально адаптироваться и понять, в каком направлении педаго-

гических и психологических возможностей двигаться дальше. Прежняя струк-

туральная семья утратила себя как феномен, новые форматы часто представля-
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ют трудность для педагогов и психологов, социальных работников и препода-

вателей школ, родителей и специалистов по реализации медиации.  

 С одной стороны, постулат о том, что все приобретенное в семье ребенок 

сохранит, привнесет и умножит в своей взрослой жизни, имеет право на суще-

ствование – он логичен и выверен опытом и временем. Однако, с другой, в «но-

вом формате семьи», что и как возьмет ребенок с собой – остается вопросом 

с неопределенным решением. Если ребенок растет в хаотичной семье, каких 

в современной реальности встречается немало, то что именно он возьмет из се-

мьи, и насколько этот «багаж» ему действительно нужен, со всей его неста-

бильностью вплоть до деструктивности – это большой вопрос, который отчасти 

предстоит решать, в том числе, и специалистам по медиации. Ведь в своей 

практике, они как правило, имеют дело именно с такими деструктивными семь-

ями и хаотичными отношениями в них.  

Для понимания важности семейного воспитания также необходимо обра-

титься к вопросам времени и возраста: начиная свой жизненный путь с момента 

рождения, ребенок проходит стадии развития и взросления, которые сопровож-

даются его становлением как личности. В этом процессе крайне важным явля-

ется образ для подражания, копирования, тиражирования. Гендерный вопрос 

в этом также крайне важен: мальчики в идеале должны брать в качестве эталона 

образ отца (деда), а девочки – образ матери (бабушки). Что же делать ребенку, 

у которого формально отец есть, но это тот человек, который как раз и является 

крайне деструктивной, аддиктивной, зависимой и т.д. личностью? Или это об-

раз властной, деспотичной, шизоидной матери, которая постоянно психологи-

чески издевается не только над несовершеннолетним, но и над всеми членами 

семьи? С кого брать пример несовершеннолетнему в таком случае? Как прави-

ло, в определенный период времени с ним рядом появляется человек, несколько 

более старшего возраста, который планомерно вводит несовершеннолетнего 

в мир поступков, нарушающих закон, становится значимым для него. Примеча-

тельно, что изменение поведения ребенка зачастую остается незамеченным для 

членов деструктивной семьи и в качестве негативных последствий социум вы-

нужден решать вопросы медиации в отношении данного несовершеннолетнего, 

оказавшегося в шаге от совершения действительно непоправимого проступка – 

тяжкого уголовного преступления.  

Проблема отношения к ребенку как к любимому объекту, вне зависимо-

сти от философского видения данного явления, также крайне важна. Достиже-

ние целей обучения, развития и «воспитания будет более успешным при пере-

воде ребенка из объекта в субъект воспитания, что определяется правильным 
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выбором необходимых педагогических технологий» [2, с. 3]. Любовь родите-

лей, близких людей является в норме априорно-определенной, ребенка прини-

мают, признают, его ценность и важность не является чем-то сомнительным. 

В психологически неоднозначных семьях этот вопрос переходит в категорию 

манипулятивного воздействия на ребенка. Его поведением пытаются управлять 

как раз через призму «любви», любовь постепенно приобретает крайне выхоло-

щенный вариант взаимоотношений, в который ребенок категорически не верит, 

делая вид, что сам любит, но основываясь исключительно на личной выгоде.  

Вопрос воспитания и возложения этой функции именно на семью до 

настоящего времени остается довольно дискуссионным. Еще 7 – 10 лет назад 

бытовало мнение, растиражированное в педагогическом сообществе, что имен-

но семья в полной мере и объеме должна заниматься воспитанием, что образо-

вательные учреждения, «оказывая» образовательные услуги, не имеют возмож-

ности это делать. На это у педагогов средних учебных заведений нет ни вре-

менных, ни человеческих ресурсов. «В настоящее время российская система 

образования преодолевает кризис. Во многом это связано с тем, что система 

образования со своими традиционными и рациональными книжно-буквенными 

формами отстает в развитии и не соответствует развитию различных виртуаль-

ных реальностей (компьютерных, видео, телевизионных, кинематографических 

и др.)» [1, с. 2-3]. Таким образом воспитание во многом потеряло исходно при-

сущую ему социальную структурность. Вместе с тем многовековой опыт функ-

ционирования института первичной социализации свидетельствует, что семья 

без социального включения в полной мере не в состоянии реализовать весь 

спектр воспитательного воздействия. Очевидно, что речь должна идти, прежде 

всего, о сочетании как семейного, так и внешне-социального контента, в кото-

ром воспитательные интроекции в полном объеме способны удовлетворить 

нужды несовершеннолетнего: традиции семьи и социальная реализация – это 

и есть необходимые условия реализации воспитательного влияния на сознание 

несовершеннолетнего. 

Функции семьи, важные для понимания ее возможностей, представляется 

возможным условно подразделить на несколько категорий: 

1. Репродуктивная функция семьи, которая заключается в рождении детей 

и продолжении человеческого рода. 

2. Формирование ценностей, что обеспечивает целостность и системность 

общества, рассматривается как совокупность отношений между людьми, пред-

полагающая опору на созидательные и конструктивные ценностные ориентации. 
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3. Установление ролей как социально приемлемых образцов семейного 

поведения, которые передаются из поколения в поколение. Предполагается, что 

чем более стандартным, социально приемлемым окажется поведение, тем оно 

более институировано. 

4. Воспитательная функция, приоритетность которой состоит в том, что 

семья выступает как основа первичной социализации ребёнка. Воспитательная 

функция является много аспектной, но главенство в ней занимает вопрос разви-

тия способностей и интересов ребенка, передача взрослыми членами семьи (ма-

терью, отцом, дедушкой, бабушкой и др.) накопленного обществом социально-

го опыта, развитие когнитивных и интеллектуальных функций ребенка, эстети-

ческое развитие и т.д. Систематическое воспитательное влияние семьи на каж-

дого своего члена в течение всей его жизни является следующим важным ас-

пектом в семейном воспитании. Влияние детей на родителей и других взрослых 

членов семьи, выражающееся в побуждении к чему-либо, основанное на про-

цессе самовоспитания, также заслуживает внимания.  

5. Экономическая и хозяйственно-бытовая функции семьи состоят в под-

держании несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества, в полу-

чении материальных средств и хозяйственно-бытовых услуг одними членами 

семьи от других. 

6. Коммуникативная функция предполагает влияние семьи на многооб-

разные связи своих членов с окружающей социальной средой и на характер ее 

восприятия.  

7. Рекреативная функция состоит в восстановлении и укреплении физи-

ческих, психологических, эмоциональных и духовных сил человека.  

8. Эмоциональная поддержка обеспечивает психотерапевтическую 

функцию, заключающуюся в формировании чувства безопасности и принад-

лежности, эмоциональное взаимопонимание и сочувствие.  

Вопрос семейного урегулирования конфликтов также является важным 

для обсуждения. С учетом того, что семья объединяет в себе сразу несколько 

личностей, возникновение разногласий является распространенным явлением. 

В позитивно настроенной и дружной семье разногласия решаются без раздра-

жения, без унижения человеческого достоинства взрослых и детей. В любой си-

туации здесь не будет крика, взаимных обид, члены семьи уважают мысли 

и чувства друг друга, ценят авторитет отца, матери, бабушки, дедушки. 

Исходя из многоаспектного взгляда на процесс семейного воспитания 

и влияния семьи в обсуждении превенции противоправного поведения, необхо-

димо констатировать, что рассмотренные аспекты, функции, возможности се-
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мьи не являются исчерпывающими. В воспитании несовершеннолетних необ-

ходимо сделать упор на координацию усилий всех специалистов и всех членов 

семьи, только благодаря этому возможно реализовать пролонгированное меди-

ативное сопровождение «педагогически-сложных» несовершеннолетних, при-

ложив максимальные усилия для недопущения трансформации их поведения 

в исключительно девиантные и делинквентные формы.  
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С каждым годом буллинг в подростковой среде становится все более ак-

туальной и насущной научной проблемой. М.И. Кошенова указывает, что для 

современных подростков любое насилие – от психологического до физическо-

го – лишь часть их обыденной жизни, где любые формы унижения друг друга 

есть ничто иное как набирающий популярность «угрожающий тренд» [7], по-

этому так важно сегодня обращать внимание на исследование феномена бул-
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линга. Несмотря на то, что в локус научно-исследовательского внимания бул-

линг попал более трех десятилетий назад, именно на современном этапе разви-

тия общества он получил тотальное распространение во всех социальных груп-

пах, в онлайн и оффлайн общении подростков любых учебных заведений – от 

обычных до элитарных [6].  

Сам термин имеет иностранное происхождение, образовавшись от ан-

глийского слова «bully» в значении хулиган, драчун, задира, грубиян, насиль-

ник. В соответствии с производным от слова «bully», буллинг можно трактовать 

как запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, 

чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе [1]. В рамках 

нашего исследования феномена буллинга мы обратимся к анализу психологи-

ческих характеристик личности подростка-буллера, именуемого психологами, 

как «обидчик», «агрессор», «преследователь», «инициатор травли» и т.д.  

Одним из первых исследователей, обратившихся к проблеме буллинга 

и, в частности, к описанию образа буллера, является норвежский психолог 

D. Olweus. Им обозначены типичные черты учащихся, склонных становиться 

буллерами: сильная потребность подчинять себе других, слабый самоконтроль 

за своими импульсами, повышенная агрессивность, отсутствие сочувствия 

к своим жертвам, высокая терпимость к агрессивному поведению как таковому 

[цит. по 5]. В психологической литературе встречается мнение, что нередко 

агрессивность буллера скрывает его тревожность и неуверенность в себе, 

а буллинг выступает своеобразной формой компенсации. Однако И.С. Кон от-

мечает, что такая взаимосвязь является скорее редкостью, чем закономерно-

стью. Ссылаясь на авторитетные мнения исследователей, ученый делает вывод, 

что подростки-буллеры зачастую проявляют агрессивную силу не спонтанно 

в рамках повсеместных детских конфликтов, а сознательно, оставаясь эмоцио-

нально спокойными и равнодушными [5]. 

Достаточно спорными являются точки зрения исследователей относи-

тельно таких психологических характеристик личности подростка-агрессора, 

как самоотношение и самооценка. Так, касаясь самооценочного конструкта 

личности подростков-буллеров, О.Л. Глазман отмечает, что «преследователей» 

преимущественно характеризует высокая самооценка и уровень притязаний [2]. 

В исследовании Е.А. Гусейновой и С.Н. Ениколопова получены результаты, 

свидетельствующие о том, что 57% подростков-буллеров имеют высокую са-

мооценку и характеризуются уверенностью в себе [4]. К схожему выводу при-

ходит и Р. Н. Усмонова, отмечая положительную самооценку буллеров, их са-

моуверенность и ощущение ими собственной успешности [11]. В исследовании 
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В.Р. Петросянц «обидчики» характеризуются адекватной самооценкой и приня-

тием себя, позитивным глобальным самоотношением, самоуважением, само-

принятием, аутосимпатией и самопониманием [9]. Весьма информативными, на 

наш взгляд, представляются результаты, полученные Е.А. Гусейновой и С.Н. Ени-

колоповым, демонстрирующие прямую взаимосвязь высоких показателей само-

уважения у буллеров с показателями гнева и агрессии [4]. Однако в психологи-

ческой литературе достаточно часто встречается мнение исследователей, кото-

рые подчеркивают неадекватный уровень самооценки у буллеров. Такие ре-

зультаты, в частности, представлены в исследованиях К. Kwak, C. Lee, отмеча-

ющих завышенную самооценку «преследователей» [цит. по 5]. В работе 

В.М. Паплик, например, имеется указание на неадекватность самооценки булле-

ров при возможных тенденциях как в сторону ее завышения, так и занижения [8]. 

Также исследователями подчеркивается выраженное у подростков-

буллеров стремление к лидерству, власти. Согласно мнению О.Л. Глазман, под-

ростки-буллеры переживают чувство глубокого удовольствия, воспринимая 

свой статус как более высокий относительно жертвы, наслаждаются ощущени-

ем власти [2]. Применяя физическое или психологическое насилие, они реали-

зуют свою способность управлять другими и управлять ситуацией, показывая 

этим свое превосходство над сверстниками. По мнению Н.А. Гришаевой, 

стремление к власти, к самоутверждению за счет других у подростков-буллеров 

нередко взаимосвязано с нарциссическими чертами характера [3]. 

Как указывает В. И. Пономарев, подростки-участники буллинга, как пра-

вило, имеют в анамнезе преморбидную характерологическую отягощенность, 

а именно явно выраженные акцентуации. Эмпирические результаты, получен-

ные автором, подтверждают, что в группе буллеров преобладающими и одина-

ково часто встречающимися являются два типа акцентуаций: гипертимно-

эксплозивный и эпилептоидный. Согласно исследованию В.И. Пономарева, 

подростков-агрессоров системы буллинга характеризует значительное влияние 

органического фактора в формировании характерологической акцентуирован-

ности [10]. 

Психологический портрет подростка-буллера характеризуется высокой 

агрессивностью, положительным отношением к агрессии. Исследование Е.А. Гу-

сейновой, С.Н. Ениколопова, свидетельствует, что агрессивные тенденции яв-

ляются устойчивым паттерном поведения подростков-буллеров. Их отличают 

высокие показатели физической агрессии, гнева и общая агрессивность. «Пре-

следователи» в то же время имеют более низкие показатели враждебности, по-

дозрительности и обидчивости по сравнению с представителями других ролей 
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в буллинговой системе [4]. Согласно эмпирическим результатам, полученным 

В.Р. Петросянц, психологический профиль подростков-буллеров также харак-

теризуется высоким уровнем общей жизнестойкости и принятия риска [9]. Про-

анализировав специфику межличностных отношений буллеров, она убедитель-

но доказала, что этой категории присущи «принятие других и внутренний кон-

троль, высокий коэффициент удовлетворенности общением, интернальность 

в межличностных отношениях, активность в общении, зависимость от мнения 

других и средний уровень коммуникативных способностей» [9, c. 27]. Подрост-

ки этой категории, полагает автор, способны ориентироваться в эмоциях, 

настроениях своих сверстников с целью манипулирования их поведением.  

Противоречивые сведения встречаются по показателю социометрическо-

го статуса, занимаемого подростками-буллерами. Так, О.Л. Глазман отмечает, 

что большинству подростков, являющихся инициаторами травли, свойственен 

низкий социометрический статус [2], в то время как В.Р. Петросянц, Р.Н. Усмо-

нова и другие приводят данные, согласно которым буллеры отличаются высо-

ким рангом в социометрической структуре группы [9; 11].  

Таким образом, аналитический обзор исследований, посвященных про-

блемам буллинга в подростковой среде, позволяет сделать вывод о том, что пе-

речень характеристик, определяющих психологический профиль подростка-

буллера, является весьма неоднозначным. Среди психологических особенно-

стей, обозначаемых большинством исследователей как характерных для булле-

ров, можно назвать агрессивновсть, импульсивность, низкий уровень эмпатии, 

стремление к власти и доминированию. Однако многие характеристики, такие 

как самооценка, самоотношение, тревожность, статус в социометрической 

структуре класса и другие, как определяющие психологический профиль под-

ростка-буллера, нуждаются в дальнейших эмпирических исследованиях. 
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Изучение социального интеллекта в структуре социально-психологи-

ческого знания занимает особое место. Понятие социального интеллекта, вве-

денное в начале ХХ века, претерпело определенные изменения: его перестали 

рассматривать исключительно в контексте коммуникативных навыков и спо-

собности поддерживать общение в целом, социальный интеллект поставили 

в один ряд с ментальным интеллектом, определяя тем самым его ведущую роль 

в социализации и развитии личности. Мы полагаем, что проблема изучения со-

циального интеллекта лежит как в содержательной плоскости (семантика поня-

тия «социальный», фактически, необъятна, что приводит к сложности выделе-

ния критериев, четко соответствующих заявленной дефиниции), так и в мето-

дологической (инструментарий, с помощью которого можно измерить показа-

тели развития социального интеллекта, сводится к нескольким валидным мето-

дикам, разработанным Т.Хантом и Дж. Гилфордом еще в ХХ веке) [4]. Также 

важно отметить тесную связь социального, эмоционального и практического 

интеллектов. Эти понятия – скорее пересекающиеся множества и дополнения 

друг друга, нежели синонимы.  

Социальный интеллект включает взаимодействие когнитивного и аффек-

тивного компонентов. Образовательная среда (школа), ориентированная на раз-

витие личности, коммуникативных навыков и социальных компетенций, не 
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только является значимой детерминантой развития социального интеллекта ре-

бенка, и в первую очередь подростка, но и представляется нам адекватным по-

лем для описания рисков и возможностей развития социального интеллекта 

подростков. Очевидно позитивное влияние школы на формирование личности 

подростка. В образовательной среде ребенок учится, прежде всего, общаться, 

вырабатывает инструменты для успешной коммуникации, формирует страте-

гии, приводящие к успеху [5]. Новые образовательные стандарты, разработан-

ные государством, направлены не только на формирование знаниевого компо-

нента, но и на развитие «soft skills» (социальные, интеллектуальные и волевые 

компетенции).    

Однако, психика подростка уязвима, и наряду с возможностью развития 

личностных компетенций, ребенок может получить и, как правило, получает 

деструктивный опыт, который впоследствии может стать ведущим в определе-

нии подростком самого себя как личности и единицы социума.  

Дефицитарный уровень сформированности социального интеллекта, как 

показывают исследования О.А. Белобрыкиной, Р.А. Лимонченко [1], М.И. Ко-

шеновой [7], А.Л. Плотниковой, О.Г. Родионовой [8] может стать причиной по-

лучения этого деструктивного опыта и одним из наиболее значимых факторов 

формирования различных девиаций, будь то делинквентность или формирова-

ние аддикций [3; 9].  

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева делят аддикции на две основные груп-

пы: нехимические и химические. Первые включают в себя интернет- зависи-

мость, гэмблинг, религиозную аддикцию, любовную и сексуальную аддикции, 

шопинг, ургентную аддикцию, аддикции к еде. Вторые – химические аддикции: 

алкогольная зависимость, наркомания, токсикомания и курение [6].  

Актуальность тех или иных аддиктивных проявлений в целом зависит от 

страны, законов, доступности, уровня жизни, индивидуальных особенностей 

[2; 10; 11], но химические аддикции в подростковой среде являются глобальной 

проблемой уже не первое десятилетие. Среди подростков распространено упо-

требление алкоголя, курение табака, соли и т.д. В конце 2019 года в Новоси-

бирске зафиксированы случаи смерти подростков, предположительно в резуль-

тате употребления снюса (измельчённый увлажнённый жевательный табак). 

Также в России зафиксированы случаи смерти подростков от газовой токсико-

мании. Разнообразие и доступность различных видов веществ дает подросткам 

возможность легкого вовлечения в зависимость. В то же время в большинстве 

случаев дети не осознают степени вреда психоактивных веществ.  
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Ключевой причиной усугубления подростковых аддикций исследователи 

и практики называют совокупность факторов, начиная от несовершенства зако-

нодательной базы, безответственности лиц, занимающихся реализацией ве-

ществ. Не оспаривая выше названную причину, мы все же считаем необходи-

мой дальнейшую работу по выявлению психологических и педагогических 

факторов, определяющих повышенные риски формирования аддиктивного по-

ведения.  

Таким образом, риски и возможности развития социального интеллекта 

подростка во взаимосвязи с риском формирования химической аддикции у де-

тей подросткового возраста являются обширным проблемным полем, позволя-

ющим изучать его как в контексте социально-психологического, так и психоло-

го-педагогического знания.  
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Материнство представляет собой многогранный процесс, имеющий свои 

особые физиологические механизмы, историю, культурные и индивидуальные 

особенности. В норме материнское поведение направлено на сохранение и оп-

тимальное развитие физического, психического и социального здоровья ребен-

ка. Девиантное материнское поведение – поведение, отклоняющееся от обще-
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принятых норм, затрудняющее социализацию и препятствующее нормативному 

процессу развития ребенка. 

Анализ немногочисленных публикаций по данной проблеме показывает, 

что к девиантному материнству относят отказ от ребенка, отказ становиться ма-

терью в принципе; жестокое отношение к ребенку; отсутствие материнской за-

боты; сексуальное насилие и растление ребенка; детоубийство, в том числе 

преднамеренный аборт, в отличие от аборта по медицинским показаниям; несо-

вершеннолетнее материнство [1; 4; 5; 7; 8; 10]. Каждый вид девиантного пове-

дения имеет свои социально-психологические причины, тем не менее возможно 

выделить детерминанты, с большой долей вероятности «запускающие» отказ от 

материнской роли или ее деформацию.  

К ключевым причинам девиантного материнства относятся неблагопри-

ятный детский коммуникативный опыт, отсутствие опыта адекватных детско-

родительских отношений, отвержение своей матерью с детства, воспитание 

другими родственниками или сотрудниками детских домов, интернатов и иных 

государственных учреждений подобного типа при формальном наличии мате-

ри, в реальности являющейся «холодной» и безразличной к судьбе ребенка.  

Одной из значимых причин дистанцирования от собственного ребенка 

считается эмоциональное состояние матери, которая переживает резкое рас-

хождение между реальным и идеальным образом ребенка, о котором она меч-

тала ранее. В этом случае женщина воспринимает ребенка как объект, обма-

нувший ее ожидания и надежды, источник огромной боли и страданий во время 

родов. Исследователи считают, что к таким искажениям особенно предраспо-

ложены одинокие женщины с их повышенной тревожностью, потребностью 

в благодарности, с неосознанным чувством вины [2; 6; 9; 11]. Для женщин по-

добного типа ребенок воплощает в себе причину всех бед и неудач, в том числе 

считается причиной невозможности создать серьезные и гармоничные отноше-

ния с мужчинами. 

Основываясь на исследованиях В.И. Брутман и собственных наблюдени-

ях, приходим к выводу, что девиантное материнство, как правило, – это про-

блема не нуклеарной семьи, это проблема многих поколений [3]. Причины де-

виантного материнства коренятся в драме женщины с аналогичным поведением 

ее собственной матери. Девиантная мать – это мать, которой «недодали» мате-

ринства, это та, которая отвергалась своей матерью с детства. Ведущая потреб-

ность женщины с отклоняющимся поведением – получить любовь и признание 

своей родной матери. Такая потребность приводит к эмоциональной зависимо-

сти от матери и во многом блокирует личностный рост женщины, не позволяя 
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в будущем стать хорошей матерью. Неудовлетворенность таких женщин, как 

правило, наследуется и воспроизводится дочерями почти в той же форме, в ка-

кой проявлялась у их матери: «Каждая женщина, которая стала матерью, вы-

нуждена противостоять двум противоположным моделям осуществления мате-

ринской роли, соответствующим двум наиболее противоречивым предписани-

ям: будь матерью или будь женщиной» [12, с. 2].  

К. Эльячефф разделила всех матерей на два типа: «матери, которые 

в большей степени, чем женщины», и «женщины, которые в большой степени, 

чем матери». Оба типа в отдельных случаях можно отнести к девиантному ма-

теринству. Так, для первого типа свойственны такие проявления материнства, 

как материнство тирании или же инцестуальные отношения между матерью 

и дочерью, в которых просто невозможно появление третьего субъекта, ни как 

отца дочери, ни как будущего супруга дочери. В свою очередь женщин, кото-

рые «женщины в большей степени, чем матери», автор разделяет на три типа-

жа: «женщины-супруги», «матери-любовницы» и «матери-звезды» [12]. «Жен-

щины-супруги» видят смысл собственной жизни только лишь в своём избран-

нике, для них материнство – это больше неприятная и тягостная обязанность, 

которая может вытекать из супружеских взаимоотношений. «Матери-

любовницы» поглощены своей любовной страстью; таких матерей раздражает 

наличие ребенка, который служит препятствием для развития любовных отно-

шений. В типаже «мать-звезда» дочь обязана признавать и принимать материн-

ское превосходство не только в профессиональной области, но и как женщины. 

Эмоциональная черствость и нарциссизм служат матери защитой от чувства 

вины. Если дочь не восхищается матерью, то такая дочь ей не нужна. Такие ма-

тери, зачастую даже на подсознательном уровне, хотят избавиться от ребенка: 

«Чтоб глаза мои тебя не видели», «Если бы не было тебя, я бы…», диктуя тем 

самым своим детям установку «не живи», вследствие чего послушные дети во-

площают эту разрушительную установку в своей жизни в виде ухода в нарко-

манию, анорексию, попытки суицидов.  

Также к разновидностям девиантного материнского поведения можно от-

нести поведение жертвы. Ребенок матери, живущей в роли жертвы, не будет 

никогда счастливым, так как для такого ребенка это означает предательство ма-

тери. В данном аспекте ребенок не может быть счастлив, богат, здоров, если его 

мать страдает [9]. В этом случае путь к своему счастью лежит для ребенка через 

счастье матери, но сделать «мать- жертву» счастливой нереально. Ребенок та-

кой матери не сможет быть счастливым даже после ее смерти – всю жизнь его 

будет мучить чувство вины за то, что не смог спасти ее от страданий.  
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Еще один тип девиантных матерей – представительницы низких социаль-

ных слоев. Часто поведение такой матери сопровождается наличием разного 

рода аддикций (алкоголизм, наркомания, занятие проституцией), ее амораль-

ным образом жизни. Матери данной группы чаще всего эмоционально отдале-

ны, враждебны, недоступны. Эмоциональный ресурс ребенка близится к нулю 

в данной ситуации. В будущем у таких матерей дети проявляют аналогичные 

качества уже в своей взрослой жизни. 

Девиантное материнство – отклоняющееся поведение матери, проявляю-

щееся в эмоциональном и физическом отвержении ребенка, выраженное в раз-

личных формах, имеющих большое влияние на формирование дефицита в пси-

хическом и физиологическом развитии ребенка.  

Развитие личности ребенка девиантной матери идет по невротическому 

типу. В данном случае на передний план выступают защитные механизмы. Для 

таких детей характерны повышенная агрессивность, тревожность, страх, эмо-

циональная и интеллектуальная дисгармоничность, низкая самооценка, неуве-

ренность в себе, комплексы, сложность понимания себя и выстраивание границ, 

чувство вины, сложность в отстаивании личного пространства, отсутствие 

ощущения ценности. 

Формирование здорового отношения к материнству и адекватного мате-

ринского поведения представляет собой комплексную задачу, требующую сов-

местных усилий специалистов и общества. Девиантное материнское поведение 

– распространенное, но до настоящего времени малоизученное в российской 

психологии социально-психологическое явление. Практика работы с такими 

женщинами свидетельствует о чрезвычайной сложности взаимодействия соци-

альных и психологических факторов, нарушающих форму социального поведе-

ния женщин – материнство. 
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Тело человека и его психика неразрывно связанны. Особенности психи-

ческого состояния так или иначе проецируются на здоровье и внешний вид че-

ловека. Поэтому особый интерес в последние годы приобретает рассмотрение 

вопросов расстройства пищевого поведения, которое из чисто медицинской 

проблемы уже давно стала психологической. 

 Последние десятилетия статистические данные Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) отмечают увеличение смертности населения (не только 
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в России) от ишемической болезни сердца, инсульта, сахарного диабета 2 типа, 

болезни легких, болезни Альцгеймера [1]. Безусловно, можно назвать множе-

ство факторов, влияющих на развитие данных патологий, но к основным ВОЗ 

относит нарушение режима питания и сокращение двигательной активности 

человека, что наносит большой ущерб индивидуальному здоровью.  

При небольшом избытке веса человеческая жизнь сокращается на 3-5 лет, 

при более выраженном избытке веса – до 15 лет [1]. Именно поэтому научный 

интерес разных дисциплин к причинам сложившейся ситуации последнее время 

повышен. По данным Wordstat.yandex.ru запросы по ключевым словам «здоро-

вое питание» составляют более 151 тыс.; «правильное питание» – более 

425 тыс. в месяц. Статистика поисковых интернет-систем свидетельствует, что 

данный вопрос интересен как ученым, так и широкому кругу людей. 

Проблема нарушения/расстройства пищевого поведения является много-

акспектной, рассматривается в исследованиях психологов [2; 4], психиатров 

[3; 9]. Существенным моментом в понимании причин возникновения пищевых 

аддикций является описание типичных психологических характеристик, преоб-

ладание одних и дефицит других; степень их выраженности, описывающих 

структуру способностей, мотивов, интересов и качеств характера человека. Так, 

в работе Д.Д. Радаевой, В.В. Калашниковой выявляются основные психологи-

ческие характеристики личности с пищевой аддикцией. Исследование проходи-

ло среди женщин 25-60 лет (группа 40 человек), обратившихся к психологу по 

поводу избыточного веса. В результате исследования были выявлены типичные 

отклонения в социальном, физическом и психологическом функционировании 

личности. Так, пищевые аддикты испытывают приступы переедания, имеют 

пристрастие употреблять пищу из чувства долга и часто в одиночестве; склон-

ны прятать еду от членов семьи, испытывают стыд по поводу внешнего вида, 

зачастую пренебрегают домашними обязанностями [5]. 

Исследователи личностных характеристик пищевых аддиктов, системати-

зируя черты личности, выделяют следующие группы: 

1. По отношению к социуму и характеру межличностных отношений, свя-

занных с дефицитами социально-ролевых компетенций. Данные черты выра-

жаются в состоянии наряженного противостояния социуму; при этом характе-

ризуются пренебрежением социальными ценностями и авторитетами; наличием 

личностных качеств, которые способствуют восприятию среды как враждеб-

ной. Этим лицам характерны стремление к социальной самоизоляции и уходу 

в культурный андеграунд, а также асоциальные установки. 



155 

2. По проявлению особенностей активности и поведения, в основе кото-

рых лежат дефициты эмоционально-когнитивных компетенций. Эта группу 

личностных характеристик объединяют низкая фрустрационная устойчивость, 

преобладание установок, направленных на получение гипертрофированного 

удовольствия; агрессивность, низкая стрессоустойчивость, перфекционизм в дея-

тельности. 

3. По выражению особенностей структуры «Я», которым свойственны 

эгоистичность, нарциссичность; слабоволие, дефицит саморефлексии, инфан-

тилизм, психопатические черты; слабо интегрированное самосознание, облада-

ющее противоречием осмысления «Я», как результата конфликтующих лич-

ностных смыслов и неспособности определить границы своего Я; неадекватная 

самооценка; личностная незрелость, уход от трудностей и ответственности, сла-

бо развитая способность к самоорганизации, планированию; чрезмерный кон-

серватизм. Черты характера акцентуированны по гипертимному, психопатиче-

скому, неустойчивому, истероидному, эпилептоидному, конформному типам. 

4. По выражению особенностей эмоциональной сферы, связанных с ди-

фицтом эмоциональной компетенции. Данная группа личностных характери-

стик определяется преобладанием эмоциональной регуляцией поведения над 

рациональной; депрессивностью, лживостью, завистливостью, импульсивно-

стью, злобностью, мстительностью; эмоциональной неустойчивостью, повы-

шенной чувствительностью [8]. 

Данное рассмотрение относится к клинической парадигме. Однако рост 

случаев расстройств пищевого поведения в современной реальности указывает 

на актуальную необходимость поиска новых подходов к решению данной про-

блемы, уточнения теоретико-методологических оснований, позволяющих 

принципиально по-новому организовать процесс коррекции и психотерапии 

субъектов, обладающих пищевой аддикцией.  

С позиции социально-психологической виктимологии расстройства пи-

щевого поведения можно рассматривать как деструктивную попытку личности 

редуцировать дезинтегирирующее напряжение личности [7]. 

Виктимный тип личности, по мнению Е.В. Руденского, – это жертва соци-

ализационного дефекта онтогенеза, обладающая дефицитами социально-личност-

ных компетенций [6]. На наш взгляд, рассмотрение расстройства пищевого по-

ведения через матрицу социально-личностных компетенций, позволит принци-

пиально по-новому организовать коррекционную и реабилитационную работу. 

В качестве одного из таких дефицитов мы выделяем дефицит психотехниче-

ской компетентности личности. Психотехническая компетентность – это спо-
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собность личности выступать субъектом социального действия, готовность 

к саморегуляции в различных социальных ситуациях. Можно полагать, что пи-

щевая аддикция выступает неконструктивным способом регуляции собственно-

го эмоционального состояния. Одним из способов снятия деструктивного эмо-

ционального напряжения является уход от реальности посредством искус-

ственного изменения своего состояния переедание/голодание/чрезмерные фи-

зические нагрузки – всевозможные способы воздействия на свою психику и те-

ло для того, чтобы максимально редуцировать испытываемое напряжение. 

Исходя из методологии социально-психологической виктимологии, мож-

но полагать, что дефицит психотехнической компетентности личности обладает 

высоким риском рассогласования структур экзистенционально-компетентност-

ных нормативов: 

1) самодетерминации: Я как субъект действия несу ответственность за 

свои поступки, за себя, за свое будущее;  

2) самоидентификации: Кто я? Каким я себя воспринимаю?  

Это рассогласование приводит к нарушениям в саморегуляции, в управ-

лении своим поведением: человек не может осуществлять самоконтроль над 

собственным поведением, становится уязвимым, заполняя, в частности, пище-

вой аддикцией сформировавшиеся в процессе межличностного взаимодействия 

пустоты. 

Таким образом, проблема пищевых аддикций на теоретическом уровне 

достаточно проработана в отечественной и зарубежной науке. Однако рост 

фиксируемых нарушений пищевого поведения актуализирует необходимость 

поиска адекватных и эффективных профилактических и сопроводительных ме-

роприятий в данной области. Категории социально-психологической виктимо-

логии личности дают возможность с иных позиций рассмотреть психологиче-

ские особенности пищевого аддикта и создать новые направления коррекцион-

ной работы с данной категорией людей. 

 

Список литературы 

1. Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью [Электрон-

ный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/publications/ 

list/9241592222/ru/ (дата обращения: 14.03.2020).  

2. Змановская Е. В. Девиантология: (психология отклоняющегося поведения): учеб-

ное пособие для студентов, изучающих психологию, социальную работу и социальную педа-

гогику. М: Академия, 2008. 287 с. 

3. Марилов В. В., Артемьева М. С., Сулейманова Р. А. [и др.] Результаты длительного 

лонгитудинального исследования нарушения пищевого поведения // Вестник РУДН. Серия: 

Медицина, 2006. № 4 (34). С. 129–133.  



157 

4.  Менделевич Н. В. Психология девиантного поведения: учебное пособие. СПб: 

Речь, 2005. 445 с. 

5. Радаева Д. Д. Калашникова В. В. Особенности психологической реабилитации лиц 

с пищевой зависимостью // Сознание. 2017. Т. 19 (12). С. 225–217. 

6. Руденский Е. В. Психология отклоняющегося развития: учебное пособие для вузов. 

М.: Юрайт, 2019. 329 с. 

7. Руденский Е. В., Руденская Ю. Е. Дефект социализации личности как базовая кате-

гория педагогики критического конструктивизма. Введение в социально-генетическую вик-

тимологию. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2012. 252 с. 

8. Смирнов А. В. Базовые психологические компоненты аддиктивного поведения 

в структуре интегральной индивидуальности: автореф. дис. … д-ра психол. наук. Екатерин-

бург, 2015. 47 с. 

9. Chanduszko-Salska J. Psychological conditions of excessive food-addiction // Articlein 

Psychiatria. 2013. № 10 (1). P. 1–8. 

 

 

 

УДК 316.624+159.9.072.43  

Ю. В. Ковалева 

Москва, Институт психологии РАН 

 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И НАРЦИССИЗМ КАК ДЕСКРИПТОРЫ  

ТИПОЛОГИИ СУБЪЕКТНОСТИ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА
1
 

 

В статье анализируются данные о связи субъектности сетевого сообщества и таких 

личностных свойств, как жизнестойкость и нарциссизм. Получены как положительные, так 

и отрицательные корреляции факторов и типов субъектности с составляющими этих харак-

теристик. Сделан вывод о том, что сетевое взаимодействие может привлекать людей с опре-

деленными личностными чертами, а также о возможной работе компенсаторного механизма, 

например, для пользователей с низкими показателями жизнестойкости, в то время как поль-

зователи с высоким уровнем реализуют себя в других социальных взаимодействиях, напри-

мер, офлайн. 
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Data on the relationship between the subjects of the network community and such 

personality properties as resilience and narcissism were analyzed. Both positive and negative 

correlations of factors and types of subjectivity with components of these characteristics were 

obtained. It was concluded that network interaction can attract people with certain personality traits, 

as well as the possible operation of a compensatory mechanism, for example, for users with low 

resilience indicators, while users with high levels implement themselves in other social interactions, 

such as offline. 
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Проблема коллективного субъекта к настоящему времени значительно 

разработана как в теоретическом, так и эмпирическом планах: построена теоре-

тическая модель, в которой выделены признаки коллективного субъекта, поз-

воляющие оценить субъектность группы, а также ее уровни и психологические 

типы. Признаками коллективного субъекта выступают следующие свойства 

группы – взаимосвязанность/взаимозависимость индивидов, их совместная 

активность и саморефлексия (или чувство «Мы») [5; 6]. 

Однако, несмотря на значительный массив данных, накопленный в этой 

области исследований, все еще нельзя сказать о сложившемся общепринятом 

понимании концепта коллективный субъект. В перечне форм совместной ак-

тивности группы отсутствуют многие современные варианты социального вза-

имодействия, например, виртуальное общение. Таким образом, актуальность 

дальнейшего изучения субъектности различных видов групп определяется по-

требностью в выработке более дифференцированных представлений о самих 

группах и коллективах, в том числе возникших на новых этапах общественного 

развития, например, в современную эпоху глобализации и технологического пе-

рехода. Открытым вопросом для изучения субъектности группы является ана-

лиз связи социально-психологических свойств группы и личностных характе-

ристик, составляющих ее членов. 

На основе переменных, отражающих типичное поведение и взаимодей-

ствие в социальной сети Твиттер, были выделены факторы субъектности се-

тевого сообщества – Фактор Взаимозависимости, Фактор самовоспроизвод-
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ства, Фактор активной саморефлексии, Фактор взаимосвязанности, Фактор 

ядра сообщества и Фактор решения проблем, которые были соотнесены с при-

знаками коллективного субъекта [8; 9; 10]. Было показано, что при этом они 

обладали спецификой, характерной именно для сетевого сообщества (далее – 

«СС»), – зависимостью от сетевого общения, необходимостью прилагать уси-

лия по самовоспроизводству сообщества (что для реальных групп может ре-

шаться автоматически), а также специфическим статусом носителей «ядерных» 

свойств сообщества, замкнутых на взаимодействии с информацией и др. 

На основе данных факторов были получены четыре типа субъектности 

членов СС, носителям которых помимо классических типов субъектности при-

сущи и свои специфические свойства. Первый тип субъектности характерен 

для периферии сообщества, его отличает пассивное поведение, он нацелен на 

потребление информации. Второй тип – отличается высокими показателями 

связанностями и, по-видимому, выполняет функцию скрепления сообщества. 

Третий тип – отличается высокой активностью по генерированию информации 

и рефлексии места сообщества в социальной сети и гражданском обществе. 

Четвертый тип – функционирует по типу воспроизводства – поддержания 

функционирования сообщества в отсутствии информационных поводов. Таким 

образом, сетевому интернет-сообществу присущи все три признака коллектив-

ной субъектности – взаимосвязанность/взаимозависимость, совместная ак-

тивность и саморефлексия. Носителями этих признаков в той или иной мере 

являются все его члены, однако существует и их функциональная специализа-

ция – для определенных членов СС более характерно одно конкретное поведе-

ние. Такая характеристика сообщества может свидетельствовать о его целост-

ности – внутреннем единстве в решении задач сообщества, начиная с внешней, 

обусловленной взаимодействием с информацией, до внутренней, направленной 

на согласование усилий по самовоспроизводству самого СС. Результаты косвен-

но говорят в пользу взаимодополняемости, кооперации и взаимосодействии [14] 

членов СС в решении этих задач. 

Исследование субъектности СС может быть продолжено в направлении 

выявления различий в личностных характеристиках респондентов, являющих-

ся носителями разных типов субъектности сетевого сообщества, и определе-

ния связи таких характеристик с субъектностью сообщества в целом. Так, было 

показано, что для коллективного педагогического субъекта был выделен такой 

критерий, как ресурсность, который предполагал наличие у педагогов способ-

ностей и личностных качеств, способствующих успешности решения общей за-
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дачи. К ним относилась ответственность, соответствующий педагогической 

деятельности личностный опыт, компромиссность и др. [2].  

В настоящей работе предполагается, что для сетевого интернет-

сообщества и описания его субъектности важны такие характеристики, как 

жизнестойкость его членов и их нарциссические черты. Областью актуализа-

ции этих черт является широкий спектр жизненных ситуаций – это, прежде все-

го, отношение к новому, устойчивость перед трудностями нового опыта и, од-

новременно, потребность в признании, зависимость, трудности в межличност-

ных прямых контактах. Представляется, что это могут быть типичные черты 

интернет-пользователя, проявляющего себя в активном виртуальном взаимо-

действии. 

Предполагается, что жизнестойкость и нарциссизм будут по-разному 

связаны с различными типами субъектности. Иными словами, в структуре со-

общества, ядре, ближней и дальней периферии, его члены с различной выра-

женностью таких качеств будут представлены не идентично. Жизнестойкость 

как личностная диспозиция определяет активность человека по отношению 

к условиям ситуации, при ее выраженности он, скорее, будет ориентирован на 

взаимодействие, активность, разнообразие деятельности. Так, установлено, что 

жизнестойкость отрицательно связана с депрессивностью, использованием не-

адаптивных копинг-механизмов, а также с некоторыми симптомами посттрав-

матического стрессового расстройства [1]. Цифровое общество выдвигает ряд 

новых требований к современному человеку, в ряде источников отмечается, что со-

хранение психологического здоровья в новых технологических условиях выдвигает 

особые требования к жизнестойкости как личностному качеству [3; 12; 13]. 

Представляется, что члены сообщества с высоким уровнем жизнестойко-

сти будут выполнять в сообществе более «яркие» роли, принадлежать к его яд-

ру и ближней периферии. Возможно и другое, «обратное» предположение, что 

чем более сообщество нацелено на результат, эффективную реализацию своих 

целей, тем более выражены будут такие черты у представителей его ядра и его 

ближайшей периферии. 

Нарциссизм, в свою очередь, является одной из «сущностных» характери-

стик представителей общества постмодерна, а история его изучения связана 

с особенностями социального развития представителей индустриального обще-

ства в ХХ в. [7; 16]. Получено много данных о его вкладе в межличностные от-

ношения [17], однако, его роль в групповых процессах изучена недостаточно. 

Тем не менее, представляется, что именно в групповых связях сетевого, а тем 

более виртуального плана, людям с выраженным нарциссическим радикалом 
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выразить себя намного проще и доступнее [11]. Однако это не может не нало-

жить отпечаток на специфику общегруппового взаимодействия, в частности, 

в сети Интернет. 

Выборку исследования составили пользователи социальной сети Твиттер 

(n=802). В режиме онлайн они ответили на вопросы авторской анкеты об их ти-

пичном поведении в сети и заполнили два опросника – сокращенный вариант 

«Теста жизнестойкости» [15] и «Нарциссические черты личности» [18] полу-

ченные результаты представлены в табл. 1 и 2: 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции факторов субъектности сетевого сообщества  

и переменных жизнестойкости (n=802) 

переменные r-Спирмена 

Ф1 (Фактор Взаимозависимости) – Вовлеченность -0,14*** 

Ф1 – Контроль  -0,14*** 

Ф1 – Принятие риска -0,14*** 

Ф3 (Фактор активной саморефлексии) – Вовлеченность 0,15*** 

Ф3 – Контроль  0,08** 

Ф4 (Фактор взаимосвязанности) – Принятие риска 0,08** 

Ф5 (Фактор ядра сообщества) – Вовлеченность -0,08** 

Ф5 – Контроль -0,08** 

Ф6 (Фактор решения проблем) – Вовлеченность 0,07** 

Примечание: *** – p≤0,001; ** – p≤0,01.  

 

Полученные данные позволяют полагать, что факторы субъектности, 

отражающие как разработанные ранее признаки субъектности, так и демон-

стрирующие специфическую жизнедеятельность членов сетевого сообщества, 

по-разному соотносятся с личностными характеристиками последних. В отно-

шении переменных жизнестойкости положительные связи с ними образуют 

факторы активной саморефлексии и совместного решения проблем, то есть 

члены сообщества с высоким уровнем убежденности, что активность приносит 

удовольствие, а вовлеченность в происходящее может дать позитивный резуль-

тат, ориентированы на распространение информации, генерирование процесса 

самоидентификации, распознавание «свих» и «чужих» и помощь другим чле-

нам в трудный момент. Участники сетевого сообщества, проявляющие высокий 

уровень активной саморефлексии, также считают, что борьба позволяет повли-

ять на исход дела при отсутствии гарантий (положительная связь с переменной 

«Контроль»). Фактор взаимосвязанности, в свою очередь, положительно кор-

релирует с убежденностью в то, что любой достигнутый результат идет на 

пользу и становится частью опыта. Члены сообщества с такими свойствами 
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проявляют активность в установлении взаимных связей с другими пользовате-

лями сети. Однако ряд факторов субъектности образуют и отрицательные свя-

зи с переменными жизнестойкости. Не останавливаясь на подробной интерпре-

тации, которая наглядно прослеживается в представленных данных, необходи-

мо отметить смысловую нагрузку характера выявленных связей. Можно пред-

положить, что пользователи с недостаточно высоким уровнем жизнестойкости, 

тем не менее находят способ проявить себя в различных сторонах жизнедея-

тельности сетевого сообщества – находят свое место в его структуре, проявля-

ют себя в совместных действиях. Таким образом, сетевая активность может 

представлять для них виртуальную возможность самореализации, которую они 

не могут в полной мере реализовать офлайн в связи с низким уровнем соб-

ственного личностного ресурса. 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции факторов субъектности сетевого сообщества  

и переменных нарциссизма n=802) 

переменные r-Спирмена 

Ф1 (Фактор Взаимозависимости) – Вера в уникальность 0,16*** 

Ф1 – Потребность во внимании 0,13*** 

Ф1 – Особое отношение 0,07** 

Ф1 – Зависть  0,10** 

Ф2 (Фактор самовоспроизводства) – Грандиозность  0,15*** 

Ф2 – Фантазирование  0,20*** 

Ф2 – Вера в уникальность 0,12*** 

Ф2 – Потребность во внимании 0,12*** 

Ф2 – Дерзкое поведение 0,11*** 

Ф3 (Фактор активной саморефлексии) – Потребность  

во внимании  
0,08** 

Ф3 – Отсутствие эмпатии  -0,07** 

Ф3 – Дерзкое поведение  -0,08** 

Ф4 (Фактор взаимосвязанности) – Зависть  -0,08** 

Ф5 (Фактор ядра сообщества) – Грандиозность  0,18*** 

Ф5 – Фантазирование  0,22*** 

Ф5 – Вера в уникальность  0,19*** 

Ф5 – Потребность во внимании  0,10** 

Ф6 (Фактор решения проблем) – Манипуляции  -0,08** 

Ф6 – Отсутствие эмпатии -0,09** 

Ф6 – Зависть  -0,08** 

Ф6 – Дерзкое поведение  -0,17*** 

Примечание: *** – p≤0,001; ** – p≤0,01.  
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Корреляционные связи факторов субъектности и нарциссических черт 

личности в своем большинстве, за небольшим исключением, положительные, 

что в целом подтверждает наше предположение об интернете как удобной сре-

де самореализации нарциссов. Однако присутствие отрицательных связей дела-

ет этот аспект анализа более сложным и нетривиальным. В наибольшей степени 

в положительных связях задействованы такие переменные, как Вера в уникаль-

ность, Потребность во внимании, Грандиозность, Фантазирование, однако 

такие характеристики, как Отсутствие эмпатии, Зависть, Дерзкое поведение 

за редким исключением представлены в негативных корреляциях. Таким обра-

зом можно сделать вывод, что одни нарциссические черты принимаются сете-

вым сообществом и могут быть востребованы при организации коллективных 

действий, а другие, несмотря на то что входят в общую нарциссическую струк-

туру, отвергаются, поскольку могут разрушать его совместность. Как можно 

увидеть, черты, образующие положительные связи, скорее «позитивные» и не 

несут угрозы отношениям, более того, они могут поднимать уровень самооцен-

ки у других пользователей или вызывать у них интерес, в то время как черты, 

образующие негативные связи, скорее являются отталкивающими, неадаптив-

ными ни для какого сообщества – ни для реального, ни для сетевого. 

Анализ различий в уровне личностных характеристик членов сетевого 

сообщества, являющихся носителями субъектности разных типов, показал, 

что в отношении жизнестойкости наибольшие различия показывает перемен-

ная Вовлеченность. Ее уровень значимо выше для первого и третьего типов 

субъектности (t-критерий Стьюдента равен 2,90 при p≤0,01 между 1-м и 2-м ти-

пами; 2,57 при p≤0,01 между 1-м и 4-м; 2,64 при p≤0,01 между 3-м и 2-м; 

2,18 при p≤0,01 между 3-м и 4-м). Информативно, что это два противополож-

ных типа субъектности: первый – самый пассивный, не участвующий в тради-

ционной совместной жизнедеятельности сообщества; третий, наоборот, харак-

терен для тех, кто задает информационную повестку. Однако это два самых не-

обходимых типа, согласно теории, участников сетевого сообщества [4]. Воз-

можно, вовлеченность таких членов сообщества и создает его основную струк-

туру – ядро и дальнюю периферию. Что касается различий по переменным 

нарциссизма, то в наибольшее количество различий получено между 1-м и 4-м ти-

пами – для первого характерен более низкий уровень, 2-й и 3-й типы являются 

промежуточными, но также отличающимися друг от друга по ряду переменных. 

Для носителей 1-го типа, по сравнению с 4-м, свойственен более низкий уро-

вень Грандиозности (t=4,66 при p≤0,001); Фантазирования (t=4,18 при 

p≤0,001); Веры в собственную уникальность (t=2,47 при p≤0,01); Потребности 
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во внимании (t=2,65 при p≤0,01); Манипуляции (t=2,38 при p≤0,01). То есть, пас-

сивные члены периферии сообщества имеют более низкие показатели нарцис-

сизма, что соответствует нашему изначальному предположению. К более ак-

тивному 4-му типу, который «занят» поддержанием жизнедеятельности сетево-

го сообщества в период информационного затишья (реализация традиций, по-

здравлений, приветствий, генерирование шуточного контента, «сетевых войн», 

споров) относятся члены сообщества, имеющие более высокий уровень нарцис-

сизма, самореализующиеся в деятельности онлайн. 

Подводя краткий итог, отметим, что нами получены данные о составля-

ющих жизнестойкости и нарциссизма, наиболее значимых для организации се-

тевого взаимодействия и формирования субъектности сообщества. Результаты 

подтверждают наши гипотезы лишь частично и, скорее, ставят новые вопросы 

о том, как именно формируется субъектность. Привлекает ли сеть людей 

с определенными личностными чертами и, таким образом, работает компенса-

торный механизм, например, для пользователей с низкими показателями жиз-

нестойкости, а пользователи с высоким уровнем реализуют себя в других соци-

альных взаимодействиях, например, офлайн? Для ответа на этот и другие во-

просы необходим сравнительный анализ пользователей с разным уровнем сете-

вой активности.  
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COMMUNICATIVE SADISM AS A FORM OF VICTIMOGENIC  

COMMUNICATION OF A VICTIMIZER WITH A VICTIM 
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Социально-психологическая виктимология личности как инновационное 

направление социально-психологической теории и практики большое внимание 

уделяет феномену общения. Общение рассматривается Е.В. Руденским, как ос-

нова для двух базовых процессов формирования личности – культурогенеза 

и социогенеза [5].  

Нарушение качества общения приводит к актуализации интерактивного 

виктимогенеза личности. Процесс общения из культуроформирующей практи-

ки становится формой ежедневного и систематического психологического 

насилия. Одной из форм деструкции общения является коммуникативный са-

дизм. Данное понятие впервые введено в научный тезаурус К.Ф. Седовым 

в 2004 году [7], но до сих пор достаточно скупо освещается в информационных 

https://teacode.com/online/udc/31/316.776.3.html
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источниках. При этом сами случаи коммуникативного садизма набирают свою 

популярность как в реальном, так и виртуальном общении. 

Для нас увеличение случаев коммуникативного садизма в современной 

социокультурной реальности – естественное следствие негласного тренда на 

брутальную адаптацию, которую все чаще выбирают виктимные личности. 

Данный тренд бытия меняет критерии и формы реализации насилия, то что ра-

нее подвергалось осуждению, сегодня становится ежедневно практикой: 

«…немаловажная особенность современной социальной ситуации в России – 

насилие в разных его формах становится социально одобряемым действием» 

[3, с. 124].  

Интерпретация феномена коммуникативного садизма через призму кон-

цептов социально-психологической виктимологии личности позволяет нам 

глубже понять детерминанты данного явления и способы работы с ним. В кон-

цепции социально-психологической виктимологии личности коммуникативный 

садист – это виктимайзер. Важно отметить, что термин «виктимайзер» по свое-

му содержанию не тождественен «виктиму». 

Виктим – это человек-жертва, обладающий системой психотехнических 

и функциональных дефицитов, детерминированных дефектом социализации 

(онтогенетической или онтологической) и стремящийся в процессе социального 

функционирования компенсировать собственную дефектность. Таким образом 

виктим – это общий термин, которым мы обозначаем онтологический статус 

личности «виктим или социальный субъект». И достаточно долго в теории со-

циально-психологической виктимологии не предпринимались попытки описать 

феноменологию личности виктима. Дело в том, что агент социализации, вы-

страивающий виктимогенное общение, является виктимом и развивающаяся 

личность, которая попадает под влияние данного общения постепенно приобре-

тает статус жертвы. Получается, что виктим порождает новых виктимов. Дан-

ное терминологическое тождество создавало некоторые затруднения в иденти-

фикации, кто какой степенью виктимности обладает и какую несет ответствен-

ность за качество социализационного процесса.  

Введение в тезаурус социально-психологической виктимологии личности 

Е.В. Руденским термина «виктимайзер» расставило все на свои места [6]. Для 

обозначения агента социализации, который выстраивает виктимогенное обще-

ние с личностью, используется концепт «виктимайзер», а развивающаяся лич-

ность, которая попадает под влияние виктимайзера постепенно приобретает 

статус «виктим». 
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Виктимайзер – это человек-жертва, который несмотря на собственные со-

циально-личностные дефициты, способен создавать впечатление социально-

адаптированной личности. Действия виктимайзера виктимогенны по отноше-

нию к другой личности, он в силу собственных дефицитов некомпетентен в об-

ласти организации социализационного процесса [4]. Общение с такой лично-

стью никогда не станет источником развития, а, напротив, приведет к деструк-

тивным последствиям. 

Виктимайзер переживает субъективное неблагополучие, так как сам ко-

гда-то был жертвой онтогенетической виктимизации. Для реализации соб-

ственных деструктивных интенций он зачастую избегает открытых форм наси-

лия или деструкции, компенсирует свою дефектность в социально-ролевом вза-

имодействии, а именно в доминантно-зависимых отношениях. Идеальным ин-

струментом для завуалированного насилия над личностью является тактика 

коммуникативного садизма. Именно поэтому случаи коммуникативного садиз-

ма наиболее распространены в ситуациях иерархического общения (когда один 

доминирует, а другой обязан подчиняться) [1]. Виктимайзер получает возмож-

ность ставить свою жертву в более низкую позицию. Он может открыто демон-

стрировать отсутствие уважения, пренебрежение собеседником, подчеркивать 

интеллектуальное превосходство. К сожалению, основной сферой действия 

виктимайзера часто является интерактивна система семьи.  

Таким образом в рамках тезауруса социально-психологической виктимо-

логии личности коммуникативный садизм – это форма виктимогенного обще-

ния, которая характеризуется осознанным и целенаправленным стремлением 

виктимайзера причинить вред другой личности для переживания удовлетворе-

ния и комфорта от данного общения. Использование коммуникативного садиз-

ма – это ежедневная попытка виктимайзера подавить деструктивные воспоми-

нания о собственном опыте пережитого насилия. 

Виктимайзер выбирает коммуникативный садизм как относительно без-

обидную форму деструктивного самоутверждения. Случаи хамства, обидных 

шуток, критики и прочих тактик коммуникативного садизма часто игнорируют-

ся в обществе и не идентифицируются как акты психологического насилия.  

Сложность с идентификацией ситуаций коммуникативного садизма со-

стоит в том, что существует множество способов реализации виктимогенной 

интенции. Так, в работах Я.А. Волковой описываются следующие тактики 

коммуникативного садизма: открытая вербальная агрессия, скрытая вербальная 

агрессия, открытая и скрытая невербальная агрессия [2]. 
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Открытая вербальная агрессия предполагает использование оскорбления, 

издевок, вербальной дискриминации, претензий, хамства. В качестве примера 

можно привести фразы «Ты очень толстый», «Ты уже очень старая для этой 

должности». Виктимайзер нападает напрямую, не скрывает своего негативного 

отношения к жертве. 

Скрытая вербальная агрессия проявляется в тактиках газлайтинга, чрез-

мерного контроля, глумления, перебивания, смены темы и пр. Это ситуации, 

когда виктимайзер не транслирует напрямую свою агрессию к жертве, а напро-

тив может позиционировать себя как «добродетеля», «друга». Примерами дан-

ных тактик коммуникативного садима являются фразы «Тебе пора выходить 

замуж, иначе тебя подвинут молодые», «Зарплата в 10 000 хорошие деньги для 

педагога», «С Вашим диагнозом не стоит тратить деньги на лечение, задумай-

тесь об организации своих похорон». 

Открытая и скрытая невербальная агрессия выражается в тактиках мол-

чания, демонстративного отказа разговаривать (жертва как пустое место), ми-

мических и кинетические жестов. Важно отметить, что сюда относятся разно-

образные невербальные действия, но виктимайзер-коммуникативный садист 

никогда не перейдет к открытым физическим атакам. В качестве иллюстрации 

данных тактик можно привести ситуации, когда коллеги резко прекращают раз-

говор, если в кабинет входит жертва или жертва задает вопрос, а на него демон-

стративно не отвечают. 

Главными индикаторами, позволяющими отнести ту или иную ситуацию 

реального общения к коммуникативному садизму, являются: деструктивная ин-

тенция и эмоциональное состояние виктимайзера. 

Деструктивная интенция – это намерение коммуникативного садиста 

причинить психологические страдания жертве. Им движет жажда агрессивной 

компенсации собственной социальной дефектности, даже ценной собственной 

деградации как личности. При этом актом коммуникативного садизма не может 

считаться ситуация, когда личность переживает за «жертву» или раскаивается 

в своих словах. Поэтому родитель, который в сердцах резко поговорил с ребен-

ком – это не коммуникативный садист. Коммуникативный садист – это лич-

ность, обладающая собственной уязвимостью и пытающаяся за счет насилия 

скрыть этот факт от окружающих и себя. Он пытается поддержать иллюзию 

собственного превосходства (ощущение силы) за счет вербальной агрессии, 

а именно различных форм коммуникативного садизма.  

Таким образом, общение с коммуникативным садистом становится ис-

точником травматизации для личности оппонента будь это коллега по работе 
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или ребенок в семье. Происходит трансформация культурно-генетической ин-

теракции в виктимогенную.  

Личность жертвы коммуникативного садиста переживает состояние экзи-

стенционального страдания, представляющее собой деструктивное состояние, 

разрушающее целостность и гармонию психической организации личности. 

Переживание день за днем нападок от виктимайзера приводит к формированию 

у жертвы виктимной идентичности и замедляет развитие социально-функцио-

нальных компетентностей личности. Фактически жертва виктимайзера в буду-

щем обладает готовностью стать деструктивным агентом социализации и также 

использовать различные тактики коммуникативного садизма.  

Виктимайзер, избирающий коммуникативный садизм как тактику обще-

ния, переживает ощущение собственной правоты при понимании болезненного 

эффекта от своих вербальных и невербальных действий. Как бы это не звучало 

парадоксально, но виктимайзер зависит от своей жертвы, так как невозмож-

ность нападать и переживать ощущение силы запустит деструктивные процес-

сы в самой личности виктимайзера.  

Существуют множество приемов коммуникативного садизма, которые 

тонко и филигранно использую виктимайзеры в реальной практике повседнев-

ного общения. Особенно успешны в этих тактиках чиновники по отношению 

к обычным людям, начальники по отношению к подчиненным, педагоги к уча-

щимся, родители к детям. Иными словами, пространство для использования 

тактик коммуникативного садизма огромно, наличие иерархии, зависимость 

и ощущение безнаказанности развязывает виктимайзеру руки, и он начинает 

день за днем практиковаться, оттачивая свои садистские инструменты.  

Опасность коммуникативного садизма как формы виктимогенного обще-

ния состоит в том, что при внешней безобидности – это тотальная и неочевид-

ная форма деструктивного воздействия на личность. Умение идентифицировать 

коммуникативного садиста и противостоять ему являются важными компетен-

циями современной личности, которые востребованы в самых разнообразных 

ситуация социального функционирования. 
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Социально-психологический контекст современной социальной ситуации 

жизни людей в обществе характеризуется ростом индексов социальной и меж-

личностной враждебности и агрессивности, что определяет качественно новый 

требования к компетентности жизнеспособности личности, а компетентность 

становится идентифицирующим критерием эффективности жизнеспособности.  

Однако, социально-психологические исследования, которые проводят 

научные сотрудники Научно-исследовательской ассоциации (НИА) «Лаборато-

рия социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В. Ру-

денского» показывает прогрессирующий рост дефицита социально-функцио-

нальных компетентностей, которые призваны обеспечивать субъектную регу-

ляцию социального поведения личности и прогрессию дефицита психотехниче-

ской компетентности, блокирующей возможность осуществлять субъектную 

регуляцию психическими процессами и психическим состояниям функциони-

рующей личности как субъекта социального действия [5; 6]. Возникла пробле-

ма субъектной дисрегуляции личности. Это проявляется в утрате возможности 

удовлетворить потребность в самодетерминации и эффективной социально-

психологической адаптации личности [4] – и это проблема психосоциального 

развития личности. Проблема, актуальность которой напоминает каждый день 

трагедийно-событийный ряд нашей повседневной жизни: подростковые суици-
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ды, школьные акты агрессии, жестокий стиль межличностных отношений, куль-

турный вандализм, смерти детей и подростков от передозировки наркотиков. 

Источник этой проблемы психосоциального развития личности характе-

ризуется как культурно-генетический дефект личности, социально-психологи-

ческим основанием для формирования которого стала межличностная патоло-

гия развития, которая приводит к сбою в социально-психологическом меха-

низме культурного социогенеза компетентности личности. Трансформируя его 

в механизм дефицитно-компетентностного культурного социогенеза, приводя-

щего к образованию у личности субъектной виктимности как предиктора уяз-

вимости жизнеспособности.  

Уязвимость жизнеспособности личности – это основная проблема совре-

менной социально-психологической виктимологии личности, рассматривающая 

эту проблему как значимую для развития личности и общества деструктивную 

черту социально-психологической ситуации в стране. В такой социально-

психологической ситуации актуализировалась острая необходимость в теорети-

ко-концептуальном обосновании нового типа социально-психологической 

практики – клинической социатрии виктимности.  

Концепт «социатрия» заимствован из концептуальной системы основате-

ля теории психодраматерапии Дж. Морено, который рассматривал социатрию 

как терапию деструктивных социальных отношений [3]. Деструктивные соци-

альные отношения – это отношения, которые формируют в обществе социаль-

ную патологию, которая, с одной стороны, детерминирует появление межлич-

ностной патологии и ролевой патологии личности, с другой, – включает эти ви-

ды патологии как структурные компоненты [7]. Социальная патология лично-

сти, детерминированная ее субъектной виктимностью, и исследуется третьим 

разделом социально-психологической виктимологии личности – клинической 

виктимологией личности.  

Клиническая социатрия виктимности входит в структуру клинической 

виктимологии личности и представляет собой систему культурно-генетической 

терапии, порождаемой межличностной патологией развития, субъектной вик-

тимности личности.  

Драматерапия виктимности является социально-психологической формой 

клинической социатрии виктимности, синтезирующей культурно-генетические 

и социально-психологические методы. Драматерапия ориентирована на реше-

ние задачи девиктимизации личности. 
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Девиктимизация личности –это психологический механизм минимизации 

субъектной виктимности личности, которая является предиктором уязвимости 

жизнеспособности. 

Уязвимость жизнеспособности возникает вследствии того, что субъект-

ная виктимность представляет собой систему дефицитов социально-

функциональных компетентностей и дефицитов психотехнических компетент-

ностей, интегрированных виктимофикацией личности, которая характеризует 

личность, идентифицирующую себя как жертву дефицитно-компетентностного 

культурного социогенеза. 

Субъектная виктимность личности как системно-интегрированная психо-

логическая конструкция сознания личности включает следующие компоненты: 

1. Дефицит личностной компетентности. 

2. Дефицит социально-когнитивной компетентности. 

3. Дефицит социально-эмоциональной компетентности. 

4. Дефицит социальной компетентности. 

5. Дефицит социально-психологической компетентности. 

6. Виктимофикация личности как системный интегратор дефицитов ком-

петентности. 

Таким образом минимизация субъектной виктимности методами драма-

терапии виктимности осуществляется в шести направлениях, каждое из кото-

рых в своем названии несет обозначение конкретного компонента субъектной 

виктимности личности:  

1. Драматерапия личной виктимности. 

2. Драматерапия социально-когнитивной виктимности. 

3. Драматерапия социально-эмоциональной виктимности. 

4. Драматерапия социальной виктимности. 

5. Драматерапия социально-психологической виктимности. 

6. Драматерапия виктимофикации личности. 

Механизмом, обеспечивающим терапевтический процесс, является куль-

турный социогенез компетентности личности, который разработан мной на ос-

нове теоретических идей культурного социогенеза высших психических функ-

ций (Л.С. Выготский), теории психосоциального развития личности (Э. Эрик-

сон), теории межличностной терапии (Г.С. Салливанн), психотехнической, ре-

гулирующей социальное поведение личности, сценарной концепции компе-

тентности Е.В. Руденского, а также, теорий психологической дидактики отече-

ственной психологии развития. 
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Культурный социогенез компетентности личности представляет собой 

психологическую дидактическую двухуровневую систему. 

Первый уровень – это уровень культурно-генетической интеракции, ко-

торый обеспечивает культивирование социально-функциональной компетент-

ности или психотехнической компетентности во взаимодействии агента куль-

тивирования компетентности, а им чаще всего являются родители, педагоги, 

воспитатели с субъектом, культивирующим у себя эту компетентность (ребе-

нок, подросток, юноша). 

Второй уровень – это уровень ментального конструирования (или мен-

тальной реконструкции, если речь идет о дефекте компетентности или ее де-

формации), который и обеспечивает социогенез компетентностного сознания 

личности, способного осуществлять субъектную регуляцию социального пове-

дения как базового маркера жизнеспособности личности. 

Связующим эти уровни культурного социогенеза компетентности лично-

сти является механизм интериоризации.  

Драматерапия виктимности личности организует культурно-генети-

ческую интеракцию социально-психологическим методом ролевой терапевти-

ческой игры, в конструируемой социально-психологической ситуации психосо-

циального конфликта между играющей личностью как культивирующим ком-

петентность субъектом и агентом культивирования, предъявляющим субъекту 

социально-функциональные задачи, для решения которых требуется конкрет-

ный уровень конкретной компетентности и сам же, но при участии драматера-

певта-виктимолога, создает ситуацию культурного развития этой компетентно-

сти, трансформируя культурно-генетическую конфликтную интеракцию в кон-

структивно-развивающую компетентность субъекта. 

Конструктивное развитие компетентности в ролевой терапевтической иг-

ре осуществляется в активном психофизическом действии субъекта (культурно-

генетический метод) в игровой борьбе, разрешающей игровой конфликт (соци-

ально-психологический метод), так и психологический конфликт субъекта, по-

буждающий его к волевому усилию и интер-психическому переживанию. Этим 

самым, драматерапия виктимности полностью восстанавливает, нарушенный 

социально-психологический механизм культурного социогенеза компетентно-

сти личности и восстанавливает нарушенный механизм культурного развития 

психики и механизм психосоциального развития личности, возвращая ее к ста-

тусу субъекта развития. 

Таким образом, культурно-генетические механизмы драматерапии вик-

тимности в интеграции с ее социально-психологическими механизмами, через 
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ментальное конструирование (или ментальную реконструкцию) дефицита (или 

деформации) социально-функциональных компетентностей и дефицита (или 

деформации) психотехнических компетентностей приводят к решению проблем 

социальной патологии общества. Логика решения проблемы социальной пато-

логии общества средствами драматерапии виктимности такова: девиктимизация 

личности снижает (или устраняет) риск ролевой патологии; снижение рисков 

ролевой патологии, в свою очередь, ведет к минимизации их в межличностной 

патологии, а это создает основание для снижения уровня проявлений социаль-

ной патологии общества. Данная логика демонстрирует социологический, со-

циально-психологический и психологический эффекты драматерапии виктим-

ности во взаимосвязи и роль социально-действенного основания терапевтиче-

ского процесса: активное социальное действие, организуемое драматерапевти-

ческой игрой, становится терапевтическим инструментом конструктивной 

трансформации субъектной регуляции социального поведения личности (пси-

хологический эффект драматерапии виктимности), инструментом конструктив-

ной трансформации межличностных отношений и межличностного общения 

(социально-психологический эффект драматерапии виктимности), конструк-

тивной трансформации социальных отношений и социальных взаимодействий 

в обществе (социологический эффект драматерапии виктимности). 

Трехуровневая система терапевтической эффективности драматерапии 

виктимности стала возможной благодаря интеграции культурно-генетических 

и социально-психологических методов в реализации ее задач, на основе разра-

ботанной мной инновационной теоретической модели драматерапии виктимно-

сти. Эта модель драматерапии виктимности представляет собой психодидакти-

ческую систему, в которой теоретическим фундаментом терапевтического про-

цесса стала теория социального конструктивизма в синтезе с психологической 

теорией переживания как психологического действия (Ф.Е. Василюк) в крити-

ческих ситуациях жизнедеятельности личности, онтогенетической теорией со-

циализации (А.А. Налчаджан), теорией психодраматической роли (Дж.Л. Мо-

рено).  

Такое теоретическое основание драматерапии виктимности характеризует 

реализуемый ею терапевтический процесс как социально-ролевое действие 

в условиях специально конструируемых критических ситуаций жизнедеятель-

ности человека (кризис, конфликт, фрустрация, стресс), целью которого являет-

ся запуск механизма социогенеза компетентности, представляющего собой 

единство переживания как действия, направленного на разрешение критиче-

ской ситуации, и социального конструирования отдельных действий по разре-
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шению критических ситуаций в ментальную конструкцию социального сцена-

рия социального поведения личности и субъектного регулирования социально-

го поведения. Ментальная конструкция сценария социального поведения – это 

психологическое новообразование. Эта конструкция – социально-функциональ-

ная компетентность личности. 

Практическая апробация данной теоретической модели драматерапии 

виктимности в работе с субъектной виктимностью подростков показала необ-

ходимость введения в структуру терапевтического процесса социально-

аналитических методов (метод действенного анализа социально-функциональ-

ных ролей, метод событийно-действенного анализа, метод действенного анали-

за конфликта) и социально-рефлексивных методов (метод социально-онтогене-

тической рефлексии, метод социально-психологической рефлексии, метод пси-

хобиографической рефлексии).  

Такое методическое расширение терапевтического процесса драматера-

пии виктимности вывело содержание на уровень механизма культурной гене-

тики личности, а сам терапевтический процесс драматерапии виктимности стал 

процессом культивирования социально-функциональных и психотехнических 

компетентностей.  

Понимая под «культивированием» социально-психологический (основан-

ный на механизме культурно-генетической интеракции) процесс «возделыва-

ния», «выращивания» компетентностей как процесс ментального конструиро-

вания регулятивных структур сознания – компетентностей, отводим основную 

терапевтическую роль в терапевтическом процессе драматерапии виктимности 

синтезу ментального диалога драматерапевта-виктимолога с субъектами драма-

терапевтической игры и мета-когнитивному осознанию, а точнее, рефлексив-

ному мониторингу соответствия своих компетентностей уровню, необходимо-

му для разрешения критических ситуаций жизнедеятельности личности. Такой 

процесс требует продолжительного времени, необходимого для выращивания 

не только отдельных компетентностей, но и компетентностных матриц созна-

ния, способных обеспечить более высокий уровень социально-психологической 

адаптации личности и более высокий уровень самодетерминации личности. 

Представленные характеристики теоретической модели драматерапии 

виктимности, рожденной на основе синтеза культурно-генетических методов 

и социально-психологических методов позволяет определить ее как культурно-

генетическую драматерапию виктимности. 

Культурно-генетическая драматерапия виктимности как теоретическая 

модель социально-психологической практики формирует основание академиче-
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ской подготовки магистров психологии по программе «Драматерапия виктим-

ности» на факультете психологии Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета. 
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В статье представлен абрис теоретического исследования такого социально-

психологического феномена, как «неполитический терроризм». Обозначено определение 

этого явления, отграничение его от традиционного политического терроризма. Сформулиро-

ваны ряд рекомендаций по профилактике явления на основе обобщения собственных иссле-

дований и опыта коллег из Беларуси.  
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The article presents the outline of a theoretical study of such a socio-psychological 

phenomenon as «non-political terrorism». The definition of this phenomenon, its delimitation from 

traditional political terrorism is designated. A number of recommendations for the prevention of the 

phenomenon are formulated based on a synthesis of their own research and the experience of 

colleagues from Belarus. 
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С терроризмом (лат. terror – страх, ужас) у стран постсоветского про-

странства особые отношения. Социально-психологический феномен политиче-

ского терроризма в дореволюционной России, СССР и государствах, «офор-

мившихся» на обломках Советского Союза довольно обстоятельно исследован, 

начиная с самых первых его эксцессов [4] до современного состояния [2]. Вме-

сте с тем некоторые моменты имеют еще далекое от однозначного понимания 

этого феномена. 

Теоретические исследования вопроса терроризма в Российской империи 

были начаты более века назад и обобщены в первом труде на эту тему, издан-

ном на итальянском языке – «Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия» 

(1882, Милан), – но его определение вплоть до настоящего времени остаётся 

неоднозначным [4]. В российском законодательстве терроризм определяется 

как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного само-

управления или международными организациями, связанная с силовым воздей-

ствием, устрашением мирного населения и/или иными формами противоправ-

ных насильственных действий [5]. 

Попробуем конкретизировать понятие «терроризм» в зависимости от его 

целей.  
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При политическом терроризме реализуются одновременно две цели: 

политической группы (организации) инициаторов и индивидуальная (конкрет-

ного исполнителя). 

Цель инициатора(ов) – конкретные политические (идеологические, ре-

лигиозные) цели, которые достигаются путем терроризирования населения, не-

причастного к целям деятельности инициатора. По целенаправленности такой 

терроризм делится на:
1
 

1. Националистический – преследует сепаратистские или национально-

освободительные цели. 

2. Религиозный – может быть связан с борьбой приверженцев религии 

между собой. 

3. Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного 

или частичного изменения экономической или политической системы страны, 

привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот 

вид терроризма называют революционным. 

Исполнитель, будучи членом корпорации, при этом преследует «личные 

цели через групповые» (определение К.К. Платонова [3, с. 31]). 

Согласно А.П. Назаретяну (2017), «до 1990-х понятие «политический 

терроризм» бытовало в публицистике, но еще не было так популярно. Впрочем, 

оно и теперь не имеет внятного определения», однако в этой теме автора «осо-

бенно интересует сравнение разновидностей политического терроризма, в част-

ности, того, с «красным» оттенком, который преобладал в 1950-1980-х, и совре-

менного, сдвинутого в сторону «черно-зеленого» цветового спектра» [2, с. 6]. 

Поэтому, считает автор, «важной задачей на текущем историческом этапе ста-

новится выделение общечеловеческих смысловых координат. Добавлю, что та-

кие координаты вне групповых размежеваний заданы новейшей междисципли-

нарной наукой, а потому параметры задачи стоит уточнить. Я вижу ее в эффек-

тивном распространении светского образования с элементами Мегаистории 

(интегральных моделей прошлого, демонстрирующих преемственность косми-

ческой, биосферной и социальной эволюции), исторической и политической 

психологии и системного прогнозирования» [2, с. 16]. 

Неполитический терроризм (другое название: «Неорганизованный или 

индивидуальный (терроризм одиночек)») преследует чисто индивидуальную 

цель, лишенную политической (религиозной, идеологической) основы, и может 

реализоваться в различных вариантах, имея следующие признаки: 

1. Беспорядочные убийства. Террорист, стрелок не выделяет некую группу 

людей, а просто проявляет беспорядочные акты агрессии, не подчиненные логике. 

                                                           
1
 https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Терроризм 
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2. Самоубийство. Как правило «стрелок»2 хорошо представляет, на что он 

идет. И в конце атаки совершает акт самоубийства или дает это сделать органам 

правопорядка.  

3. Подготовка. Нападения не имеют компонента аффективного характера. 

«Стрелки» серьёзно готовятся. Доставали оружие. Иногда годами строили пла-

ны нападения. 

4. Конфликтность. Террористы, как правило, были отмечены как люди не 

конфликтные, но перед самим нападением у них появлялись проблемы с зако-

ном, судебные разбирательства. 

5. Возраст – преимущественно подростковый, хотя встречаются и 50-ти лет-

ние «стрелки».  

6. Сообщники – довольно часто неполитические террористы берут в ком-

панию сообщника, с которым производят нападение. 

Посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза редко уста-

навливает истинную причину и мотив таких действий, относя их к группе не-

мотивированных преступлений. 

Информация о случаях неполитического терроризма обычно широко 

освещается в СМИ, но делать какие-либо выводы на основе таких сообщений 

затруднительно, тем более, когда к журналистским публикациям подключаются 

еще и психологи, мнящие, согласно Ш. Руставели «себя стратегом, видя бой со 

стороны». Мы уже обращали на это свое внимание в предыдущих публикациях 

[1; 6]. Однако, несмотря на массовое и крайне опасное явление неполитическо-

го терроризма, его не изучают. Подчас информация просто скрывается. Даже 

простое перечисление с краткими резюме самых резонансных из освещаемых 

в СМИ случаев займет ни одну страницу. 

Проблема этих терактов в том, что графа причины часто пустует или име-

ет неаргументированные объяснения. Начнем с критики ошибочных версий: 

1. Из последних экспертных мнений получается, что виноват телевизор – 

так считает профессор, психиатр-криминалист М.В. Виноградов, рассуждая 

о трагедии в Столбцах (11 февраля 2019)3
.  

Однако это не его вина, это – традиционные рассуждения о проблеме, 

к слову, очень критикуемые со стороны молодежи. Подобные доклады, о вреде 

                                                           
2
 Это обобщенное название неполитического террориста вне типа используемого им оружия 

(прим. авторов).  
3
 «Он считает себя жертвой». Сын погибшей учительницы про Вадима Милошевского [Элек-

тронный ресурс].  URL: https://people.onliner.by/2019/09/11/stolbcy-12. (дата обращения: 

05.01.2020).  
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компьютерных игр и фильмов с элементами насилия можно было встретить 

и в Минске на городском семинаре 2019 года «Девиантное поведение в под-

ростковом возрасте».  

Можно, конечно, критиковать нынешнее общество за пропаганду наси-

лия, но даже поверхностный взгляд в историю дает понять, что поведение это – 

изохронично. Проще говоря, – поколение, отцы которого воевали в двух миро-

вых войнах, теперь критикует современную молодежь за агрессивность в кино.  

С точки зрения фактов обратим внимание на то, что школьные массовые 

убийства в США начались задолго до трагедии в Колумбайне. Были подобные 

случаи и в СССР. Совершались эти теракты в 70-тые годы, поэтому говорить 

о телевизионной пропаганде насилия нельзя.  

2. Версия молодого поколения – это во многом медийная версия проис-

ходящего. Несколько фильмов, вышедших после трагедии в школе «Колум-

байн», описывают школьную травлю, как причину терроризма. 

Однако анализ поведения убийц скорее говорит об обратном. Их поведе-

ние вне школы не характеризуется, как поведение слабых, психастеничных лю-

дей. Как правило, они вполне могут нарушать закон или иметь опыт военной 

подготовки. 

Так же очевидно, что «стрелки» не находятся в ситуации непонимания, не 

выступают против всего общества, минимум в трети эпизодов у них есть дру-

зья, которые готовы с ними идти на самоубийственное преступление.  

Месть за издевательства не состоятельна – в сценарии мести нет желания 

умереть. Совершенно спокойно можно выследить обидчика или обидчиков 

и убить их, не привлекая внимания и не становясь жертвой. Даже предположив 

невероятное, например, когда весь коллектив был настроен агрессивно, можно 

использовать бомбу. Однако поведение террористов, как правило, суицидально. 

Пропаганда в кино и СМИ версии о школьной травле, как причине непо-

литического терроризма, несостоятельна. Мало того, это во многом и опасно – 

потому как дает смертельный вариант действия жертвам травли. 

Анализируя психологические механизмы, можно сказать, что причина 

неполитического бытового терроризма не хулиганские наклонности. Так же нет 

достаточных оснований видеть в этих терактах месть за травлю в коллективе. 

Потенциальный террорист – это человек находящийся в сложной личной ситу-

ации разрыва отношений. Группой риска выступает достаточно обширное чис-

ло людей. Их типичные черты эпилептоидный или шизоидный характер и не 

типичная конфликтность на фоне разрыва отношений. В одной из работ 

К.Г. Юнг пишет об отношениях личности, общества и внутренней агрессии: 
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«Все, что исчезает из вашего психологического арсенала, способно принять ли-

чину враждебного соседа, который неизбежно вызовет ваш гнев и сделает 

агрессивным. Без сомнения, лучше знать, что ваш худший враг находится близ-

ко, прямо в вашем сердце. Человеческие воинственные инстинкты неискорени-

мы – поэтому состояние совершенного мира немыслимо. Более того, мир стра-

шен, потому что порождает войну» [8]. 

Профилактическая работа неполитического терроризма может быть 

включена в курсы предметов «Основы безопасности жизни» и/или «Основы 

семейной жизни» с тезисами, разработанными для «Городского Центра здоро-

вья» города Минска в 2017 году в рамках борьбы с суицидами и агрессией:  

1. Конструктивно проявляйте свою агрессию. Занимайтесь активными 

видами спорта.  

2. Не бойтесь высказать человеку недовольство его поступком. Или хотя 

бы признать, что человек, который предал вас, не стоит вашей любви или 

дружбы.  

3. Уберите подальше все напоминания о прежних отношениях с предав-

шим вас человеком (подарки, личные вещи, фотографии), чтобы не травмиро-

вать себя воспоминаниями. 

4. Очистите свои мысли от воспоминаний, переключившись на что-

нибудь другое. Постарайтесь, насколько возможно, не застревать на мыслях 

ненависти или любви к предавшему вас человеку. 

5. Постарайтесь не употреблять алкоголь, потому как под его действием 

сложно контролировать поведение, и вы можете не успеть остановиться. 

6. Учитесь строить отношения. Вопреки расхожему мнению любовь мо-

жет приходить не раз. 

В тоже время, мы не питаем иллюзий, что такие рекомендации являются 

универсальными и подходят на все случаи. В ситуации комментирования того 

или иного случая психологом необходимо придерживаться основного этическо-

го принципа «Не вреди» [7]. В частности, это касается описаний способа со-

вершения неполитического террористического акта и способов самоубийств.  

Мальчишки во все обозримые времена прошлого, в настоящее время 

и в будущем из всех игр выбирают игры с оружием (приобретают, изготовляют, 

апробируют). Девочки во все времена, в настоящем и будущем вдохновляют 

и провоцируют своего избранника на «подвиг во имя прекрасной дамы», будь 

то хулиганский поступок или уголовное преступление. Общим же всегда оста-

ется одно – невозможность спрогнозировать дальнейшие последствия. 
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Профилактика неполитического терроризма лишь рекомендациями пси-

хологов так и останется суммой благих пожеланий, если в системе образования 

не будет эффективной воспитательной работы. Последняя же целиком зависит 

от наличия государственной идеологии, которую нельзя создать в одночасье 

или по прямому указанию сверху. Она должна вызреть сама собой внутри об-

щества. 
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В настоящее время в обществе интенсифицируется сфера распростране-

ния компьютеризации, появляются новые технологии, которые, с одной сторо-

ны, упрощают жизнь людей по отдельным аспектам информационного осве-

домления, тогда как с другой, – люди становятся подвержены чрезмерному 

и положительному, и негативному влиянию эффектов глобализации [7; 11; 15]. 

Это обусловлено тем, что в процессе развития общество все больше предостав-

ляет свободу выбора для людей, незащищенных от желания испытать сильные 

ощущения, эмоциональный всплеск, попробовать что-то новое. Вследствие это-
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го и происходит актуализация социальных проблем, связанных с возникнове-

нием разного рода зависимостей, в том числе и игровой. 

Несмотря на значительный вклад медицины в изучение проблемы игро-

вой аддикции [14; 19], многое в социально-психологических причинах и факто-

рах ее возникновения остается недостаточно изученным, причем те немного-

численные исследования, которые имеются к настоящему времени, отличаются 

определенной долей противоречивости и широким методологическим диапазо-

ном при ее изучении [6; 7; 13; 20]. В данном случае существует противоречие 

между значимостью и востребованностью профессиональной работы с указан-

ной проблемой и одновременно сложностью формирования методологических 

основ для ее изучения в рамках глобализации социальных ресурсов. 

В современной трактовке термин «аддикция» рассматривается как «спе-

цифическое поведение людей, в формировании которого учувствуют как соци-

альные условия раннего развития и психологические особенности человека, так 

и нейрофизиологические особенности, определяющие тип реагирований на раз-

дражение и скорость фиксации определённых поведенческих стереотипов» 

[19, с. 6]. В зарубежном понимании «аддикция» представляет собой любую 

компульсивную деятельность или вовлечение, которое снижает способность 

человека иметь дело с другими аспектами его жизни до такой степени, что эта 

деятельность или вовлечение являются доминирующим источником эмоцио-

нального подкрепления и идентичности для человека [22].  

Одной из разновидностей аддиктивных форм поведения выступает игро-

вая зависимость, которая относится к категории нехимических и дифференци-

руется следующим образом: 

1. Компьютерные игры. 

2. Азартные игры (карты, лото, рулетка и т.д.) [7; 9; 19]. 

На сегодняшний день в Уголовном кодексе РФ существует статья 171.2, 

предусматривающая уголовную ответственность за незаконную организацию 

и проведение азартных игр на территории Российской Федерации [16]. Но, не-

смотря на законодательные акты, в связи с индустриализацией общественного 

развития, количество игроков, прежде всего, из числа подростков, вовлекаемых 

в азартные игры, ежегодно увеличивается. В частности, наиболее интенсивный 

рост игровой аддикции был связан с появлением игровых автоматов, компью-

теров и Интернета. Факт того, что подросток не достиг совершеннолетия, не 

подразумевает полного ограничения доступа к азартным играм. Подростки ча-

сто принимают участие в онлайн-гэмблинге с разрешением или без разрешения 

родителей, используя их банковские счета.  
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По мнению ряда авторов, азартные игры являются одним из самых эмо-

циональных видов зависимости. При игровой зависимости человек испытывает 

множество различных и достаточно интенсивных по силе и проявлению эмо-

ций, входя в особое состояние, при котором он теряет счет времени и контроль 

над ситуацией – для него существует только иллюзорный мир, его не интересу-

ет, что происходит в его жизни, в окружающем [3; 9; 11]. «Заигравшись, он бес-

смысленно рискует своим здоровьем и жизнью в экстремальных приключениях. 

Другие, более зловещие игры толкают его к немотивированным преступлениям. 

Типичный молодой человек (особенно юноша) не готов воспитывать своих де-

тей и с ужасом думает о возможном отцовстве, потому что сам еще не наиграл-

ся» [11, с. 22]. Очевидно, что именно этот аспект и привлекает внимание иссле-

дователей, которые пытаются выяснить, причину участия людей в азартных иг-

рах. Так, Е.А. Волкова, ссылаясь на теорию американского психолога Дж. Хейнеп-

са, отмечает, что формирование зависимости к азартным играм происходит 

в связи с тем, что людям нравится сам процесс игры, а не только выигрыш. 

Причем, это становится опасным, когда принимает патологическую форму. Ав-

тор полагает, что существуют определенные стадии развития патологического 

влечения. Выигрыш, который становится для человека неким стимулом, даю-

щим ему повод считать, что он более удачлив, чем другие. Затем человек при-

ходит к мысли, что может поиграть с теми деньгами, которые он выиграл 

и входит в азарт, за которым зачастую следуют проигрыш и отчаяние. Азарт, 

в результате которого, проиграв выигранное, он играет на сбережения. Проис-

ходит втягивание в процесс игры. «У игрока наблюдается обесценивание рабо-

ты, учебы, семьи, друзей. Проиграв все, он обращается к родным за помощью, 

как бы раскаиваясь, обещая больше не играть. Таким образом, игрок идет на 

преступление для того, чтобы расплатиться по долгам: воровство, мошенниче-

ство, нередко грабеж сопровождается убийствами. «Конечным этапом стано-

вится отчаяние. Оно может закончиться несколькими исходами. Некоторые па-

тологические игроки сбегают, заканчивают жизнь самоубийством, оказываются 

в тюрьме или на лечении» [5, с. 34]. 

По мнению В.Д. Менделевича, одной из причин возникновения игровой 

аддикции выступает депривация. Автор рассматривает следующие виды депри-

ваций: 

1. Сенсорная депривация, которая подразумевает пониженное количество 

сенсорных стимулов или их ограниченная изменчивость и модальность. 
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2. Когнитивная депривация, представляющая собой изменчивую структу-

ру внешнего мира без четкого упорядочения и смысла, которая не дает возмож-

ности субъекту понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне. 

3. Эмоциональная депривация, проявляющаяся как форма недостатка 

возможностей для установления интимного эмоционального отношения чело-

века к какому-либо лицу или разрыва подобной эмоциональной связи, если та-

ковая уже была создана. 

4. Социальная депривация, выражающуюся в ограниченной возможности 

человека к усвоению самостоятельной социальной роли, его неспособности вы-

страивать качественные и долговременные отношения с людьми [13]. 

В случае со склонными к азартным играм подростками, все представлен-

ные виды деприваций могут обострятся до крайних форм, поскольку, полагает 

В.Д. Менделевич, «подростки не находят удовлетворения своим желаниям 

в реальной жизни и стремятся снять дискомфорт и неудовлетворение реально-

стью стимуляцией тех или иных видов деятельности» [13, с. 80]. 

Причины возникновения игровой аддикции Г.Т.Красильников и Я.П. Ги-

рич подразделяют на биологические, социальные и психологические: 

1. Биологические причины подразумевают индивидуальные предпосылки 

к реагированию на различные воздействия, как, например, на участие в азарт-

ных играх. 

2. Социальные причины включают в себя дезинтеграцию общества и нарас-

тание изменений. В случае склонных к различным девиациям людям социаль-

ные предпосылки представляют собой невозможность своевременно адаптиро-

ваться к переменам в окружающем их мире.  

3. Психологический фактор, к которому относятся личностные особенно-

сти, такие как, снижение переносимости трудностей в повседневной жизни; 

скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым 

превосходством; внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед 

стойкими эмоциональными контактами; попытки уйти от ответственности 

в принятии решений; стереотипность поведения; зависимость, выраженная тре-

вожность [10]. 

По мнению ряда исследователей игра, как уникальный социально-

психологический и культурно-исторический феномен, в ее разных формах 

и видах, с разной степенью значимости и уровнями вовлеченности в нее, со-

провождает человека на протяжении всей его жизни [2; 18]. Наиболее значи-

мым для становления и развития игровой деятельности в психологии считается 

дошкольный период детства [17]. Вероятно, именно этим и обусловлено пред-
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положение, что истоки игровых форм зависимости коренятся в дошкольном он-

тогенезе. «Игровая деятельность, являясь ведущим видом деятельности в до-

школьном возрасте, чрезвычайно важна для развития ребенка. Однако чрезмер-

ное застревание на «игровом» этапе детства (в силу различных причин) зача-

стую приводит к неблагоприятным последствиям в психологическом и соци-

альном становлении человека, проявляющимся прежде всего в структуре само-

сознания (тотальный инфантилизм), ценностных ориентиров и мировоззренче-

ских установок, в нарушении эмоционально-волевого развития личности, в нарас-

тании социального отчуждения и возникновении других деформаций» [3, с. 157]. 

По мнению ряда исследователей, в дошкольном возрасте возможно, но с доста-

точной степенью условности, зафиксировать лишь вероятностные предпосылки 

к различным видам игровой девиации/аддикции [2; 12; 20]. Формирование за-

висимости происходит поэтапно, но внешне симптоматика не всегда бывает 

очевидна до определенного периода. Проявление признаков наличия игровой 

зависимости возможно зафиксировать только к подростковому возрасту, но за-

частую окружающие не придают им должного значения, усугубляя, тем самым, 

закрепление аддиктивного поведения ребенка. 

В жизни ребенка одним из самых сложных возрастных периодов является 

именно подростковый возраст. Данный период служит переходом от детства 

к взрослой жизни, характеризующийся демонстративностью в поведении, 

стремлением подростка к острым ощущениям и независимости [1; 17]. Досуг, 

который выбирают подростки, часто выражается в противозаконных или мар-

гинальных действиях, содержащих определенную степень риска, таких как уча-

стие в азартных играх [6; 21]. 

M. Hafeez, M.D. Idrees и J.Y. Kim было отмечено, что игровая зависи-

мость вызывает серьезные проблемы со здоровьем и социальные проблемы, но 

эффективные методы лечения этого расстройства до сих пор не установлены. 

В свете этого очень важна профилактика возникновения игровой зависимости. 

Лонгитюдные исследования недостаточны для стандартизированных диагно-

стических критериев [22]. Заметим, что рассмотрение проблематики игровой 

аддикции даже в такой абрисной форме свидетельствует о необходимости свое-

временного использования превентивных мер по предупреждению. 

В заключении следует отметить, что на важность и актуальность пробле-

мы игровой аддикции указывает, прежде всего, сопровождающая игромана де-

градация личности. Именно этим и обусловлено включение Всемирной органи-

зацией здравоохранения в Международную классификацию болезней игрового 
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расстройства, текст классификации которой приняли год назад, а в рамках  

72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ее утвердили [4].  
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ  

ПРОФИЛАКТИКИ ХИМИЧЕСКОЙ АДДИКЦИИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

В статье рассматривается возможность организации профилактики химической ад-

дикции в молодежной среде с использованием принципа «Равный обучает равного», осно-

ванного на готовности молодых людей проводить профилактические мероприятия среди 

сверстников. Для реализации такого рода профилактической работы необходима организа-

ция просветительской деятельности среди представителей молодежи, готовых в последствии 

проводить профилактические мероприятия среди сверстников в качестве волонтеров (без де-

нежного вознаграждения за собственный труд). Приводится описание молодежного просве-

тительского проекта «Студент+», реализуемого общероссийской общественной организаци-

ей «Федерация психологов образования России» с октября 2019 года.  
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VOLUNTEER ACTIVITIES AS A FORM OF PRIMARY  

PREVENTION OF CHEMICAL ADDICTION IN YOUNG PEOPLE 

 

The article considers the possibility of organizing the prevention of chemical addiction 

among young people using the principle «Equal teaches Equal», based on the readiness of young 

people to carry out preventive measures among peers. In order to carry out such preventive work, it 

is necessary to organize educational activities among representatives of young people, who are 

ready to carry out preventive measures among peers as volunteers (without monetary remuneration 

for their own work). The description of the Youth Educational Project «Student Plus» implemented 

by the Russian Public Organization «Federation of Psychologists of Education of Russia» was 

given since October 2019. 

Keywords: youth; students; prevention of a chemical addiction; volunteering; the principle 

«Equal teaches Equal»; project «Student Plus». 

 

Термин «аддиктивное поведение» происходит от английского слова 

addiction (пагубная привычка, порочная склонность) и характеризуется как 

«одна из форм девиантного поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности посредством изменения своего психического состояния» [4, с. 4], 

что достигается фармакологическими (прием веществ, воздействующих на пси-

хики) и нефармакологическими способами (сосредоточение на определенных 

предметах и активностях) и сопровождается развитием субъективно приятных 

эмоциональных состояний. В современной литературе понятия «аддиктивное 

поведение» и «зависимое поведение» часто используются как синонимы [3; 6]. 

По объекту и характеру проявлений аддикции делятся на химические (никоти-

новая и алкогольная зависимости, токсикомания, наркомания) и нехимические, 

эмоциональные (пищевая, сексуальная, спортивная зависимости, работоголизм, 

гемблинг и т.д.).  

В развитии любой зависимости имеются общие закономерности, в част-

ности, характеристика первой стадии как «начало взаимодействия человека 

и выбранной им искусственной реальности» [3, с. 36]. В случае химической ад-

дикции стремление к уходу от реальности осуществляется путем изменения со-

знания или психического состояния путем применения/употребления психоак-

тивных веществ, которое ведет к формированию зависимого поведения и воз-

никновению заболевания (алкоголизм, наркомания, токсикомания).  
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Экспертное сообщество указывает на наличие высокого уровня распро-

странённости химической аддикции именно в молодежной среде [7]. Многие 

молодые люди в возрасте 18-30 лет уже имеют собственные доходы и возмож-

ность самостоятельно ими распоряжаться, более независимы от мнения и кон-

троля родителей (законных представителей), а также являются активными 

пользователями социальных сетей, где очень высока доступность покупки пси-

хоактивных веществ и наркотических средств. Продавцы психоактивных ве-

ществ и наркотических средств, в большинстве случаев, отлично владеют зна-

ниями по психологии юношеского возраста и зависимого поведения, что позво-

ляет им делать все более привлекательные и доступные предложения о продаже 

запрещенных без медицинского назначения препаратов или ингредиентов для 

их изготовления. Несмотря на постоянную работу правоохранительных органов 

по пресечению незаконного распространения психоактивных веществ и нарко-

тических средств, в том числе в сети Интернет, «теневой рынок» продаж ве-

ществ, ведущих к возникновению химической зависимости, не только не 

уменьшается, но и увеличивается с каждым годом [11]. И противостоять такому 

положению вещей возможно только активной профилактической деятельно-

стью, научно обоснованной и направленной на предупреждение и предотвра-

щение распространения различных видов аддиктивного поведения в молодеж-

ной среде.  

В силу различных причин профилактические мероприятия, организуемые 

взрослыми (педагогами, администрацией образовательных учреждений, специ-

алистами из организаций – социальных партнеров образовательной организа-

ции), не всегда имеют высокую эффективность [1]. При этом у молодых людей 

остается потребность в достоверной информации о способах преодоления жиз-

ненных трудностей. И некоторым из молодых людей путь решения собствен-

ных сложных ситуаций с помощью наркотиков и алкоголя представляется 

наиболее эффективным и менее трудозатратным, особенно если такой способ 

выхода из затруднительных ситуаций предложили авторитетные знакомые или 

близкие друзья. Специалисты в области возрастной психологии подчеркивают, 

что в юношеском возрасте, в период активного формирования самосознания 

и психологической готовности к самоопределению, возрастает значимость до-

верительного личностного общения [2]. Эта особенность юношеского возраста 

активно используется в различных странах при реализации профилактических 

и образовательных программ, основанных на применении принципа «Равный 

обучает равного». В основе данного принципа лежит представление о том, что 

молодые люди общаются друг с другом более открыто, свободно и непринуж-
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дённо, чем со взрослыми, что делает поступающую от сверстника к сверстнику 

информацию более доступной и принимаемой.  

В России существует опыт реализации программ «Равный обучает равно-

го», в процессе которых реализуется продвижение идей здорового образа жизни 

среди молодежи. Проведенный нами анализ данных программ показал, что 

в основном принцип «Равный обучает равного» используется в процессе пре-

дупреждения распространения ВИЧ-инфекции и профилактики суицидального 

поведения [5; 8]. В письме Минобрнауки России «О направлении методических 

рекомендаций по профилактике суицида» (2016) идея «Равный равному» обо-

значена как модель психолого-педагогического сопровождения, являющая мо-

дификацией молодежного краудсорсинга, осуществляемая на уровне сверстни-

ков. Суть данной модели состоит в подготовке волонтеров из числа обучаю-

щихся, которые своими силами ведут профилактическую деятельность среди 

сверстников [8]. Ключевыми принципами в реализации данной модели являются: 

‒ образовательная подготовка волонтеров, т.е. организация специального 

обучения молодых людей, желающих проводить просветительскую работу сре-

ди сверстников, направленную на сохранение и укрепление собственного здо-

ровья (физического, психологического, психического); 

‒ добровольность участия молодёжи в данной программе, как один из ос-

новных принципов волонтерской деятельности; 

‒ наличие у волонтеров определенных жизненных ценностей: здоровье, 

самосовершенствование, помощь другим людям, а также демонстрация этих 

ценностей в своей повседневной жизни (отсутствие проявления девиантного 

и саморазрушающего поведения).  

Основная задача волонтеров, реализующих профилактическую деятель-

ность среди сверстников и пропагандирующих ценности здорового и безопас-

ного образа жизни – это трансляция научно обоснованной и достоверной ин-

формации, которая может помочь молодым людям принять ответственность за 

свои решения и выборы [4; 8]. Для проведения профилактики химической ад-

дикции в среде молодых людей необходимо распространять через специально 

подготовленных сверстников жизненно важные знания о правовых, медицин-

ских и психологических последствиях незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Профилактические мероприятия, которые 

могут проводить подготовленные волонтеры, прошедшие специальное обуче-

ние, позволят расширить представления молодых людей о правовых послед-

ствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и о спосо-

бах получения психолого-медико-социальной помощи в регионе проживания, 
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а также позволят повысить уровень компетентности юношей и девушек по во-

просам саморазвития и самопомощи в трудных для них жизненных ситуациях. 

Особое внимание следует уделить вопросу добровольности участия мо-

лодых людей в организации и реализации принципа «Равный обучает равного» 

в молодежной среде. В настоящее время популяризация волонтерской деятель-

ности, в том числе среди молодёжи, является одной из стратегических задач 

развития гражданского общества и активно поддерживается Правительством 

РФ [10; 12; 13]. Под молодежной добровольческой (волонтерской) деятельно-

стью понимается «добровольная социально направленная и общественно по-

лезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путем выполнения ра-

бот, оказания услуг без получения денежного или материального вознагражде-

ния (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности затрат)» [10]. Участие в волонтер-

ской деятельности не только приносит социально-экономическую пользу обще-

ству, но и способствует развитию у молодых добровольцев (волонтеров) навы-

ков и компетенций, которые они смогут использовать в процессе своей профес-

сиональной деятельности после окончания вуза (колледжа).  

С октября 2019 года Общероссийская общественная организация «Феде-

рация психологов образования России» (далее – ФПО России) реализует Моло-

дежный просветительский проект «Студент+» (далее – Проект), направленный 

на развитие готовности студентов вузов к волонтерской деятельности в области 

первичной профилактики химической аддикции в молодёжной среде. Проект 

является победителем конкурсного отбора заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления гранта Мэра Москвы в 2019 го-

ду в номинации «Добровольчество и волонтерство»
1
.  

Участниками проекта могут стать обучающиеся (студенты) образователь-

ных организаций высшего образования г. Москвы в возрасте 18-30 лет. Участ-

ники Проекта принимают участие в программе просветительских мероприятий, 

направленной на развитие навыков в области первичной профилактики нарко-

мании и алкоголизма среди студенческой молодежи. Программа просветитель-

ских мероприятий для студентов-волонтеров состоит из 2-х этапов: 

1 этап – теоретические и практические занятия, во время которых 

участники знакомятся с основами психологии зависимого поведения, норма-

тивно-правового регулирования в сфере использования наркотических средств 

и психотропных веществ, принципами организации первичной профилактике 

в сфере образования и учатся проектировать авторский сценарий профилакти-

                                                           
1 Договор о предоставлении Гранта №157-ГМ/19 от 01.11.2019 
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ческого мероприятия. Теоретические занятия реализуются в дистанционной 

форме на сайте студентплюс.рф. Практические занятия проходят в малых груп-

пах (20-25 человек) 1 раз в неделю на базе московских вузов, Комитета обще-

ственных связей и молодежной политики города Москвы. Завершает 1 этап 

процедура итоговой аттестации в форме тестирования и презентация авторско-

го сценария профилактического мероприятия. 

2 этап – реализация сценария профилактического мероприятия. На дан-

ном этапе студенты, успешно закончившие 1 этап обучения, реализуют на 

практике свой авторский сценарий профилактического мероприятия со студен-

тами московских вузов, колледжей, техникумов. При этом все участники Про-

екта получают организационно-методическое и консультативное сопровожде-

ние от преподавателей. По факту успешного освоения программы просвети-

тельских мероприятий каждый студент получит сертификат участника. 

Важно отметить, что ФПО России заключила договор о добровольческой 

(волонтерской) деятельности со всеми студентами, изъявившими желание при-

нять участие в реализации данного Проекта (на сегодня это 102 студента мос-

ковских вузов и колледжей). Помимо обязательств по обучению по программе 

просветительских мероприятий, студенты-волонтеры обязуются не допускать 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, а в сроки 

реализации договора – не допускать также употребления алкоголя и табака 

в любых формах, за исключением случаев приема лекарственных средств по 

назначению врача. С более подробной информацией о Проекте и промежуточ-

ными итогами его реализации можно ознакомиться на официальном сайте ФПО 

России www.rospsy.ru [9]. 
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КОНСТРУКТНАЯ ВАЛИДНОСТЬ МЕТОДИКИ  

«ГОЛЛАНДСКИЙ ОПРОСНИК ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ»  

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ВЫБОРКИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

В работе представлен один из этапов стандартизации методики «Голландский опрос-

ник пищевого поведения» Татьяны ван Стриен (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire, 

DEBQ, Tatjana van Strien). Представлена характеристика степени репрезентации исследуемо-
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го психологического конструкта в результатах опросника для русскоязычной выборки лиц 

юношеского возраста. 
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CONSTRUCT VALIDITY OF THE TEST  

«THE DUTCH EATING BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE»  

FOR THE RUSSIAN YOUTH SAMPLE 

 

One of the stages of standardizing the methodology «Dutch eating behavior questionnaire» 

by Tatiana van Strien (the Dutch Eating Behavior Questionnaire, DEBQ, Tatjana van Strien) 

presents in the article. The characteristic which describes degree of representation of the studied 

psychological construct in the results of a questionnaire for a Russian-speaking sample of young 

people is presented. 

Keywords: eating behavior; construct validity; the Dutch eating behavior questionnaire; 

DEBQ. 

 

Потребление пищи – одна из витальных потребностей индивида, согласно 

пирамиде А. Маслоу, базовая биологическая (физиологическая) потребность, 

удовлетворение которой приводит к поддержанию гомеостаза организма. Так, 

позывы голода, которые удовлетворяются употреблением пищи, приводят к насы-

щению организма и восстановлению постоянства внутренней среды [11].  

По данным Всемирной организации здравоохранения, поведение, связан-

ное с потреблением пищи, определяется как пищевое поведение [14]. В работах 

М.Ю. Дурневой, О.А. Скугаревского пищевое поведение определяется как цен-

ностное отношение к пище, которое формирует стереотипы питания и включа-

ет в себя привычки, установки и эмоции, касающиеся еды, индивидуальные для 

каждого человека. При нарушениях пищевого поведения появляется дефицит 

или избыток питательных веществ, который является фактором риска развития 

заболеваний и может привести к летальному исходу (например, при нервной 

анорексии или ожирении четвёртой степени) [7; 14; 16].  

Пищевое поведение определяется А.В. Вахмистровым и О.А. Исаченко-

вой как гармоничное (адекватное) или девиантное (патологическое) в зависи-

мости от ряда параметров, например, от места, занимаемого процессом приема 

пищи в структуре ценностей индивида, а также от качественных и количе-

ственных показателей питания [5; 10].  
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Адекватным пищевым поведением считается прием пищи с целью удо-

влетворения потребности в питательных веществах, когда еда – средство под-

держания пластического и энергетического баланса организма. Результатом 

пищевого поведения в норме является усвоение питательных веществ, необхо-

димых для жизнедеятельности организма [5; 10]. 

По данным отечественных и зарубежных исследований М.Ю. Дурневой, 

О.А. Скугаревского пищевое поведение – мультифакторное явление, на форми-

рование которого влияют биологические, социальные и психологические фак-

торы [7; 16]. 

Биологические (физиологические) факторы – группа причин, которые 

связаны с телом (гиподинамия, гормональные и возрастные изменения, заболе-

вания и др.). 

Социальные факторы – группа причин, которые связаны с внешними 

стимулами к потреблению пищи (традиции, реклама, мода, еда «за компанию» – 

еда как средство коммуникации, маркетинг – акции, снижение цены на товары 

и т.д.). 

Психологические факторы – группа причин, при которых употребление 

пищи связано с непищевыми целями (средство разрядки психоэмоционального 

напряжения (заедание подавленных эмоций), компенсации неудовлетворенных 

потребностей, нарушения цикла напряжение-расслабление, средство само-

утверждения, общения, поддержания определенных ритуалов, разрядки чув-

ственного наслаждения, и т.д.). [7; 14; 16].  

В связи с тем, что психологические причины, влияющие на формирова-

ние типов пищевого поведения, недостаточно изучены, в настоящее время 

в отечественной науке можно наблюдать устойчивый интерес к исследованиям 

особенностей пищевого поведения. В России для изучения данной темы широ-

ко применяется Голландский опросник пищевого поведения (The Dutch Eating 

Behaviour Questionnaire, сокр. DEBQ), автор Татьяна ван Стриен (Tatjana van 

Strien). Опросник содержит три шкалы: ограничительное, эмоциогенное и экс-

тернальное пищевое поведение.  

Исследования, посвященные проблеме типов пищевого поведения, явля-

ются теоретической основой создания «Голландского опросника пищевого по-

ведения» в оригинальном исследовании Т. Стриен [17]. Пищевое поведение – 

это компоненты поведения индивида, которые включены в процесс приема пи-

щи и отвечают за чувства насыщения и голода [8].  

Ограничительное пищевое поведение (частые диеты, бессистемные огра-

ничения в еде) обладает обратной стороной – переедание, вызывающее острое 
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чувство вины. Согласно исследованиям 1975-1978 гг. Дж. Родина и Дж. Слошо-

вера их работы существует добровольное ограничение в еде, сознательная ре-

акция на коррекцию веса или тела. По данным Дж. Поливу и С.П. Германа, 

опубликованным в 1983 году, интенсивные диеты могут приводить к постоян-

ному голоду, при котором снижен самоконтроль, за чем следует подрыв диеты 

(употребление алкоголя, высококалорийной пищи, повышение тревожности, 

страха, гнева) с чрезмерным потреблением пищи [цит. по 17]. Данные исследо-

вания являются теоретической основой создания оригинальной версии опрос-

ника The Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ, автор Татьяна ван Стри-

ен). Согласно Т.Г. Вознесенской, данный тип пищевого поведения приводит 

к ожирению [6]. 

Эмоциогенное пищевое поведение – неспособность перерабатывать эмо-

ции без еды, желание «заедать» эмоции. Стимулом для приема пищи является 

испытываемый человеком эмоциональный дискомфорт, выражающийся в тре-

вожности, обиде, подавленном состоянии, раздражении и др., который человек 

пытается снизить при помощи высококалорийной еды, с преобладанием жиров 

и углеводов. В настоящее время острую необходимость сладкой и жирной пи-

щи в литературе обозначают термином «углеводная жажда». В начале 20 века 

В.Б. Кэннон и А.Дж. Карлсон выявили, что нормальной реакцией на страх, 

гнев, тревожность является потеря аппетита, однако некоторые люди, по дан-

ным исследования 1961-1964 годов Х. Брух, в ответ на эмоциональное возбуж-

дение реагируют чрезмерным питанием [цит. по 17].  

Сторонники данной теории считают, что путаница между определением 

эмоционального дискомфорта и голода является следствием перцептивной не-

компетентности [8; 10].  

Экстернальное пищевое поведение – склонность недоедать/переедать под 

воздействием внешних стимулов (витрина продуктового магазина, вид едящего 

человека, накрытый стол, вид и запах еды, реклама пищевых продуктов, еда за 

компанию), связан с повышенной чувствительностью к внешним стимулам по-

требления пищи. В оригинальном исследовании Т. Стриен, посвященном про-

блеме типов пищевого поведения, основу составляла теория внешнего пищево-

го поведения С. Шечтер, Р. Голдман, А. Гордон и Дж. Родин. Согласно данной 

теории, велика значимость феномена «внешнего питания», при котором пище-

вые стимулы извне рассматриваются позывом к питанию, независимо от внут-

реннего чувства голода или сытости [6; 8; 10; 17].  

Данный опросник был переведен на русский язык в 1996 г., но, по дан-

ным ряда авторов, не прошел необходимую процедуру адаптации и стандарти-
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зации на русском языке [3; 12]. В связи с распространенностью использования 

«Голландского опросника пищевого поведения» и одновременным отсутствием 

данных по стандартизации и психометрическим показателям опросника, было 

проведено исследование, целью которого являлась стандартизация русскоязыч-

ной версии опросника «Голландский опросник пищевого поведения» («The 

Dutch Eating Behaviour Questionnaire», сокр. DEBQ), оценка его психометриче-

ских показателей и разработка репрезентативных норм.  

Одним из этапов стандартизации опросника была проверка конструктной 

валидности. Выборку исследования составили 70 респондентов. Диапазон воз-

растных границ от 18 до 23 лет. Средний возраст респондентов составил 21 год. 

Валидность, согласно определению А. Анастази, С. Урбиной, Л.Ф. Бурлачука, 

С.М. Морозова, – комплексная характеристика теста, позволяющая сделать вы-

вод о том, что измеряет методика и насколько репрезентативна данная методи-

ка в отношении того, что она измеряет [1; 4]. Проверка конструктной валидно-

сти проводилась путем расчета корреляций показателей по шкалам опросника 

со шкалами других методик. Взаимосвязь показателей опросника со шкалами 

других методик производилась методом расчета r-коэффициента ранговой кор-

реляции Спирмена. Данный метод выбран нами, так как он относится к показа-

телям оценки тесноты связи и был использован в оригинальном исследовании 

Т. Стриен. Для подтверждения конструктной валидности методики нами при-

менялись следующие методики: «Шкала оценки пищевого поведения» (в адап-

тации О.А. Ильчика, С.В. Сивухи, О.А. Скугаревского, С. Суихи) [9, с. 39-50]; 

«Опросник формально-динамических свойств индивидуальности» (В.М. Руса-

лов) [2, с. 175-186]; «Фрайбургский многофакторный опросник. Модифициро-

ванная форма опросника В» (в адаптации А.А. Крылова, Т.И. Ронгинской) 

[15, с. 117-131]. 

Полученная картина интеркорреляций выглядит логически непротиворе-

чивой и подтверждает смысловую нагрузку шкал опросника. Был получен ряд 

корреляционных связей между показателями по шкалам опросника «Голланд-

ский опросник пищевого поведения» и методик, привлеченных для оценки кон-

структной валидности. Значимые взаимосвязи шкал опросника с другими пока-

зателями приведены в таблице. 
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Таблица  

Корреляционные связи между показателями по шкалам опросника  

«Голландский опросник пищевого поведения» и методик,  

привлеченных для оценки конструктной валидности 

Шкалы опросника 

DEBQ 

Шкалы методик, привлеченных для оценки 

конструктной валидности 

r-коэффициент 

Спирмена (p<0.05) 

Эмоциогенное  

пищевое поведение 

Индекс общей эмоциональности (ОФДСИ) 

Булимия (ШОПП) 

Перфекционизм (ШОПП) 

0,253(*) 

 

0,385(**) 

0,480(**) 

Экстернальное  

пищевое поведение 

Эргичность в коммуникативной сфере 

(ОФДСИ) 

Экстраверсия/интроверсия (FPI-B) 

0,287(**) 

 

0,235(*) 

Ограничительное  

пищевое поведение 

Стремление к худобе (ШОПП) 

Неэффективность (ШОПП) 

Неудовлетворенность телом (ШОПП) 

0,260(*) 

0,412(**) 

0,387(**) 

Примечание: * Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя) для n=88;  

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя) для n=88 

 

Полученные корреляции позволяют сделать выводы о том, что для рос-

сийской выборки юношеского возраста, представленные факторы имеют сле-

дующее психологическое содержание:  

1. Переедание, связанное с неспособностью перерабатывать собственные 

эмоции, соотносится с общей эмоциональностью, которая включает в себя вы-

сокую чувствительность при расхождении реального и ожидаемого результата, 

чувство собственной неполноценности, неуверенность собой, своими действи-

ями, напряжение или эмоциональное переживание по поводу результата физи-

ческой работы или интеллектуального труда, постоянное волнение при социаль-

ном взаимодействии, раздражительность в ситуации общения, а также с наличием 

эпизодов переедания.  

2. Потребление пищи, при котором процесс питания вызван внешними 

стимулами, соотносится с высокой потребностью в общении, расширении круга 

контактов, стремлением к установлению новых социальных связей, потребно-

стью в общественном признании, стремлением к лидерству, достижением успе-

ха при социальном взаимодействии.  

3. Потребление пиши с соблюдением строгих диет и ограничений в про-

дуктах питания, при возможности срывов и переедания с дальнейшим набором 

веса, ассоциируется со стремлением похудеть, определением частей тела (яго-

дицы, бедра) как непривлекательных и толстых, чрезмерным беспокойством 
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о весе, а также с ощущением неспособности контролировать свою жизнь и об-

щей неадекватности. 

Таким образом, конструктная валидность отражает степень репрезента-

ции исследуемого психологического конструкта, является логически непроти-

воречивой и подтверждает смысловую нагрузку шкал опросника. Полученные 

данные подтверждают целесообразность проведения дальнейшего исследова-

ния по стандартизации опросника на русскоязычной выборке юношеского воз-

раста для выявления закономерностей и особенностей РПП лиц юношеского 

возраста, что чрезвычайно важно в своевременном предупреждении распро-

странения или устранении уже существующих пищевых аддикций в молодеж-

ной среде. 
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В статье обсуждается проблема игровой зависимости и ее влияние на подростков. 

Рассматриваются причины возникновения и предпосылки формирования склонности к игро-

мании. Показано, что наибольшему риску игровой аддикции подвержены подростки, тогда 

как основной предпосылкой можно считать неудовлетворенность игровых потребностей 

в дошкольном возрасте. 
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PREREQUISITES OF DEVELOPING OF THE GAME ADDICTION  

AT TEENAGE AGE 

 

In article the problem of game dependence and its influence on teenagers is discussed. The 

causes and prerequisites of formation of tendency to a game addiction are considered. It is shown 

that teenagers whereas the main prerequisite can be considered dissatisfaction of game needs for 

preschool age are subject to the greatest risk of a game addiction.  
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В настоящее время игровая зависимость Всемирной организацией здра-

воохранения (ВОЗ) официально признается болезнью (и рассматривается как 

психическое расстройство), если человек в течение года не способен контроли-

ровать свою зависимость и значимость азартных игр становится приоритетней 

всех иных обязанностей, саморазвития, образования и ряда других интересов 

или видов деятельности [15; 20]. В Международной классификации болезней 10 

пересмотра (МБК-10) игромания (лудомания, гэмблинг) является названием 

болезни под кодом F63.0 [10]. А в МКБ 11 пересмотра (вступит в силу с 1 янва-

ря 2022 г.) пристрастие к разного рода играм включено в диагностическую 

группу «Расстройства, вызванные зависимым поведением», в связи с тем, что 

в современном мире уже существуют глобальные опасения по поводу воздей-

ствия проблемной игровой деятельности (особенно онлайн-игры). Патологиче-

ский гэмблинг стал первым поведенческим, аддиктивным, не связанным с упо-

треблением ПАВ, расстройством [20]. 

Примечательно, что гейминг признан официальной профессией в Китае [21], 

вопреки борьбе с этим явлением в большинстве стран мирового сообщества. 

В современном мире также распространены и являются признанными на госу-

дарственном уровне турниры и поединки по онлайн-играм, так называемые 

«массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры» (ММОРПГ), которые 

дают возможность посоревноваться, и это, несомненно, привлекает многих лю-

дей, прежде всего тех, кто в обыденной жизни испытывает трудности в обще-

нии [15; 24]. Не менее распространены в настоящее время онлайн-ставки, он-

лайн-казино и пр., что дает возможность человеку не только легко и непринуж-

денно повысить свой материальный достаток, но и рассматривать эту форму 

досуговой деятельности как основную площадку для заработка денег. 
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Игровая зависимость (гэмблинг) – это одна из разновидностей девиантно-

го (отклоняющегося) поведения, относящаяся к группе нехимических аддик-

ций, при которых человек проявляет ряд следующих признаков: ущерб соци-

альным, профессиональным, материальным и семейным ценностям и обяза-

тельствам [5; 11; 17]. Очевидно, что актуальность проблемы игровой зависимо-

сти закономерно фокусирует внимание на причинно-следственных связях этой 

формы аддиктивного поведения.  

Обращаясь к рассмотрению вопроса о вероятностных причинах и степени 

подверженности игромании, следует обратить внимание на предпосылки воз-

никновения игровой зависимости именно у подростков. Это обусловлено тем, 

что данная возрастная категория относится к группе риска по формированию 

и закреплению аддиктивного поведения, а по данным А. Чамберс, Дж. Тэйлор 

и М. Потенца, гэмблинг среди подростков и молодежи встречается в 2-4 раза 

чаще, чем среди взрослых [19]. 

Непосредственно сама проблема игровой зависимости была рассмотрена 

во многих работах отечественных (В.М. Бехтерев, Т.А. Донских, Ц.П. Королен-

ко, Я.И. Гилинский, В.В. Зайцев, А.Ф. Шайдулина и др.) и зарубежных 

(I. Goldberg, K.S. Young, M. Palaus, S.M. Park, R.A. Chambers и др.) ученых, од-

нако сущность и природа игромании так до конца и не раскрыты. На сегодняш-

ний день фиксация реальных случаев игромании весьма фрагментарна, так как 

предпосылки ее возникновения исследованы недостаточно, отсюда и отсут-

ствие ресурса для своевременного лечения и профилактики такого вида зави-

симого поведения. 

Известно, что игра является одним из самых важных видов деятельности 

ребенка, благодаря которой и осуществляется его развитие. В частности, в до-

школьном возрасте игра, являясь ведущей деятельностью, полностью опреде-

ляет содержание и направление развития ребенка – когнитивного, эмоциональ-

ного, личностного, социального, нравственного и др., формирование психоло-

гических новообразований [4]. Исходя из данных собственных исследований, 

Е.Е. Кравцова отмечает, что «магистральная линия развития в дошкольном воз-

расте связана с развитием произвольности в эмоциональной сфере, а психоло-

гический механизм произвольности эмоций связан с развитием воображения. 

Основной деятельностью, которая обеспечивает условия для этого, является 

детская игра во всем многообразии ее форм и видов» [7, с. 75]. Автор полагает, 

что и в младшем школьном возрасте игра занимает не менее значимое место 

в жизни и психическом развитии ребенка.  
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Однако, в современных социокультурных условиях ведущий вид дея-

тельности дошкольника симплифицирован, игра в работе с детьми (и дошколь-

никами, и младшими школьниками) используется преимущественно в прагма-

тических целях, причем независимо от того, насколько ребенок овладел пер-

вичной формой игровой деятельности и освоил исполнительную часть игры 

[1; 7; 13]. Все это и дает исследователям основание полагать, что истоки игро-

вых форм зависимости коренятся в дошкольном онтогенезе, так как неудовле-

творение базовых (витальных) потребностей и возрастных задач, решаемых 

в игровой деятельности, на последующих этапах развития закономерно потре-

бует компенсации депривированных потребностей [2; 6; 9; 13; 17]. «Чрезмерное 

застревание на «игровом» этапе детства (в силу различных причин) зачастую 

приводит к неблагоприятным последствиям в психологическом и социальном 

становлении человека, проявляющимся прежде всего в структуре самосознания 

(тотальный инфантилизм), ценностных ориентиров и мировоззренческих уста-

новок, в нарушении эмоционально-волевого развития личности, в нарастании 

социального отчуждения и возникновении других деформаций» [3, с. 157]. 

Очевидно, что «недоигравшие» дети будут искать разнообразные способы 

и возможности для восполнения витальных потребностей [1; 13]. 

В подростковом возрасте происходят глубокие качественные преобразо-

вания, как отмечает Л.С. Выготский, изменяющие жизнь подростка, что, в свою 

очередь, приводит к перестройке психики. Очевидно, что влияние патологиче-

ской формы игры может оказать непредсказуемое воздействие на «неокреп-

шую» личность [4]. 

Суть аддиктивного поведения, по мнению Ц.П. Короленко, заключается 

в наличии у человека стремления к уходу от реальности и развитию ярких ин-

тенсивных эмоций с помощью изменения собственного психического состоя-

ния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внима-

ния на определенных предметах, активных видах деятельности [5]. 

В.Д. Менделевич указывает, что одной из главных особенностей человека 

со склонностью к игровой зависимости является именно психологическая не-

устойчивость, проявляющаяся, прежде всего, в моменты кризисов или про-

блемных ситуаций, с которыми он сталкивается в повседневной жизни [12]. 

Ученый полагает, что развитие игромании происходит на фоне объективно 

и субъективно низкой переносимости трудностей в повседневной жизни. Под-

ростку кажется, что он не справляется со своими обязанностями, не может раз-

решить проблемы, с которыми периодически сталкивается. Подросток начинает 

переживать по поводу того, что он чем-то отличается от других людей, не впи-
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сывается в рамки обыденной жизни. «Такой временно возникающий «комплекс 

неполноценности» оборачивается гиперкомпенсаторной реакцией. От занижен-

ной самооценки, навеваемой окружающими, индивиды переходят сразу к за-

вышенной, минуя адекватную. Появление чувства превосходства над окружа-

ющими выполняет защитную психологическую функцию, способствуя поддер-

жанию самоуважения в неблагоприятных микросоциальных условиях – услови-

ях конфронтации личности с семьей или коллективом. Чувство превосходства 

зиждется на сравнении «серого обывательского болота», в котором находятся 

все окружающие, и «настоящей, свободной от обязательств жизни» аддиктив-

ного человека» [11, с. 80].  

Со стороны социума подросток подвергается целенаправленным воздей-

ствиям по причине «выпадения» за рамки «нормального», того, что принято 

в обществе. Вследствие этого личность начинает формально выполнять свои 

социальные роли, которые она получила. То есть, подросток создает видимость 

того, что он следует «правилам»: общается лишь по необходимости, не заводит 

интимно-личностных связей и т.д. Демонстрируемая субъектом легкость нала-

живания контактов, однако, сочетается с манипулятивным поведением и по-

верхностностью эмоциональных связей. «Игрок» сторонится ответственности, 

привязанности, начинает быстро терять интерес, поэтому он страшится стойких 

и длительных эмоциональных контактов. У человека возникает стремление го-

ворить неправду, чтобы оправдать себя и свой «комплекс неполноценности», 

переложив вину и всю ответственность на кого-нибудь другого [12]. 

Ученые, исследующие проблемы игровой аддикции, отмечают, что азарт-

ные игры относятся к категории самых эмоциональных видов зависимости. Иг-

роман, как правило, испытывает разнообразные эмоции, интенсивные по силе 

и форме проявления, приводящие его в состояние экстаза, при котором теряется 

и контроль над ситуацией, и счет времени, и интерес к окружающему и даже 

к собственной жизни, в этот период для него существует только иллюзорный 

мир [3; 6; 9; 19; 23]. Формирующаяся зависимость приводит к серьезным лич-

ностным изменениям негативного характера, которые и выступают признаками, 

помогающими определить аддиктивную личность. Доминирующим в поведе-

нии подростка со склонностью к игровой зависимости становится стремление 

ухода от реальности, страх обыденной жизни, которая представляется скучной 

и наполненной обязательствами, проблемами, а также страхами из-за потерь, 

неудач или разочарований [12; 24]. Ответственность настораживает и предель-

но тревожит зависимого подростка, вследствие чего у него появляется склон-

ность к поиску запредельных эмоциональных переживаний даже ценой серьез-
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ного риска и нарушения собственного здоровья, и правовых норм (например, 

когда он незаконным путем «добывает» деньги для азартных игр). «Заиграв-

шись, он бессмысленно рискует своим здоровьем и жизнью в экстремальных 

приключениях. Другие, более зловещие игры толкают его к немотивированным 

преступлениям» [9, с. 22].  

Однако сама психологическая готовность к аддиктивному поведению 

проявляется не всегда, она может находиться в скрытом (латентном) состоянии. 

Зависимость актуализируется лишь в ситуации затрудненности удовлетворения 

значимых социальных потребностей подростка [5; 16; 22]. Как показано в ряде 

исследований, возникновение психологической готовности к зависимому пове-

дению обусловлено рядом причин: 

1) неспособностью подростка к продуктивному выходу из ситуации за-

трудненности удовлетворения актуальных жизненно важных потребностей; 

2) несформированностью или неэффективностью способов психологиче-

ской защиты подростка, позволяющих ему хотя бы временно снять эмоцио-

нальное напряжение; 

3) наличием психотравмирующей ситуации, из которой подросток не 

находит конструктивного выхода [6; 14; 19]. 

В качестве основных психических особенностей подростков, склонных 

к формированию зависимого поведения, Л.Б. Шнейдер определяет слабое раз-

витие самоконтроля, самодисциплины, неадекватную (заниженную или завы-

шенную) самооценку, низкую устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям и стрессам, неумение преодолевать трудности, эмоциональную 

неустойчивость, склонность неадекватно реагировать на фрустрирующие об-

стоятельства, неумение найти продуктивный выход из психотравмирующей си-

туации, а также низкий уровень развития социальных навыков. По мнению ав-

тора, к числу характерных черт личности подростков, способствующих разви-

тию зависимого поведения, относятся сниженная переносимость трудностей; 

скрытый комплекс неполноценности; стереотипичность, повторяемость пове-

дения; тревожность [17]. Таким образом, в качестве одной из весомых предпо-

сылок склонности подростка к игромании можно полагать его индивидуально-

личностные особенности.  

Рассматривая возрастную специфику подросткового возраста, характери-

зующуюся одновременностью эмоциональной чувствительности и нестабиль-

ности, следует обратить внимание и на различные основания, прежде всего та-

кие, как аффективно «заряженные» стимулы, побуждающие интерес подрост-

ков к азартным играм. Наиболее интенсивной в современных условиях побуди-
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тельной предпосылкой к формированию игромании в подростковом возрасте, 

обладают на наш взгляд, СМИ, социальные сети, не только пестрящие рекла-

мой лотерей, шоу-программ и игр, в том числе девиантной направленности, но 

и демонстрирующих значимость материального достатка и власти [8; 18], что 

не может не привлекать внимания чувствительного подростка, позволяя ему на 

уровне иллюзии снизить остроту переживаний глубоких личностных кризисов. 

«Воспринимающая личность в первую очередь извлекает из рекламного образа 

то, что наиболее сильно резонирует с ее собственными проблемами. … Оче-

видно, наиболее нездоровый вариант восприятия рекламы получается в том 

случае, если рекламный образ и воспринимающая личность отличаются одно-

именным нарушением психического равновесия» [8, с. 118]. 

Подводя краткий итог, следует отметить, что на сегодняшний день суще-

ствуют трудности определения игрового расстройства, которые осложняют 

разработку методов лечения, коррекции и препятствует эффективному монито-

рингу и наблюдению. Изучение игровой аддикции предполагает междисципли-

нарный подход с позиции медицины (психиатрии), психологии, девиантологии, 

педагогики и других практико-ориентированных и, с целью своевременного 

и адекватного предупреждения данного вида девиантного поведения, в том 

числе для качественной идентификации вида игровой зависимости и профилак-

тики игромании.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА  

О ПРОБЛЕМЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ 

 

В настоящее время представления взрослых людей о проблематике злоупотреблений 

наркотическими веществами являются расплывчатыми и мозаичными, в силу чего они не 

могут оказать реальную и адекватную помощь подрастающему поколению. В результате 

проведенного эмпирического исследования, к которому привлечено 78 респондентов в воз-

расте от 20 до 66 лет, установлено, что работающий человек не обращает пристального вни-

мания на проблему наркотизации, но не остается безучастным к возможности ее легализа-

ции. Он недостаточно осведомлен в вопросах злоупотребления наркотическими веществами, 

но более четко позиционируется в вопросах о путях и причинах наркомании, а также о мерах 

ее профилактики. 

Основную причину употребления наркотиков работающий человек видит в межлич-

ностных отношениях. Взгляды на возможность легализации легких наркотиков противоре-

чива, но в целом такая перспектива не отметается категорическим образом. Опасаются 

взрослые люди, прежде всего, последствий злоупотребления наркотиков.  

Ключевые слова: наркомания; наркотические вещества; злоупотребление; работаю-

щий человек; представления.  
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WORKING PEOPLE'S PERCEPTIONS OF THE PROBLEM  

OF DRUG ABUSE 

 

To date, the views of adults about the problems of substance abuse are vague and mosaic, 

which is why they can not provide real and adequate assistance to the younger generation. As a 

result of the conducted empirical research, it was found that the working person does not pay close 

attention to the problem of drug addiction, but does not remain indifferent to the possibility of its 

legalization. They are not sufficiently knowledgeable about substance abuse, but they are more 

clearly positioned on the ways and causes of drug abuse, as well as on measures to prevent it. 

The main reason for drug use, the working person sees in interpersonal relationships. Views 

on the possibility of legalizing light drugs are contradictory, but in General, this prospect is not 

categorically dismissed. Adults are afraid, first of all, of the consequences of drug abuse. A total of 

78 people aged 20 to 66 were interviewed. 

Keywords: drug addiction; narcotic substances; abuse; working person; representations. 
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Наркотизация человека приводит к многообразным пагубным послед-

ствиям. Развивается этот процесс постепенно, но неизбежно заканчивается кон-

статацией зависимости от наркотиков. Зависимости всегда предшествует зло-

употребление наркотическими веществами, непосредственно воздействующи-

ми на функции центральной нервной системы. 

Термин «наркомания» происходит от греческих слов narkē – оцепенение 

и mania – сумасшествие, безумие. Различают разные уровни наркотизации: 

единичное или редкое употребление наркотиков; многократное их употребле-

ние («злоупотребление наркотиками»), но без признаков психической или фи-

зиологической зависимости [1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 14].  

По мнению И.П. Анохиной и других исследователей, зависимость от 

наркотиков можно рассматривать как болезнь головного мозга, приводящую 

к разрушению механизмов, отвечающих за продолжение рода, контролирую-

щих и определенным образом настраивающих когнитивные функции, эмоцио-

нальное и социальное поведение субъекта [1; 2]. «Заражение» наркоманией 

начинается с некритического усвоения наркогенной информации, ее содержа-

ние сводится к описанию приятного действия наркотиков, утверждению об их 

полезности или, по крайней мере, безвредности. Основной путь распростране-

ния информации – непосредственное общение, совместное времяпрепровожде-

ние [6; 10]. Причем наркогенная информация содержится не столько в словах, 

сколько в поведении тех, кто уже «принял дозу», то есть в их личном примере. 

Известны теории приобщения к наркотикам, каждая из которых адекват-

но, но изолированно отражает те или иные факторы, способствующие развитию 

зависимости. Среди них наиболее известны: теория проблемного поведения, 

теория стадий, теория социализации, теория группирования со сверстниками. 

Психологические факторы риска возникновения зависимости как совокупность 

мотивов, побуждающих к употреблению наркотиков, определяют индивиду-

альный процесс приобщения к наркотическим веществам. К ним относятся 

трудности приспособления к окружающей среде, конфликт с окружением, не-

удовлетворенность, непонятость, утомление, робость, осознание своей непол-

ноценности. Иными словами, наркоманию детерминируют фрустрация, состоя-

ние психологического дискомфорта [5]. 

Результаты, полученные по данным Н.В. Крыловой, Л.Б. Шнейдер [5; 6], 

входящим в эмоционально-целостный, эмоционально-волевой компонент само-

сознания личности, позволяют констатировать у подростков-наркоманов нали-

чие проблем, связанных с ощущением малой ценности своей личности, неуве-

ренностью в себе, недостаточностью самоконтроля, зависимостью от внешних 



214 

обстоятельств. У подростков-наркоманов выявляется тенденция к интенсивной 

регрессии, то есть в условиях стресса они склонны к онтогенетическим, более 

ранним и менее зрелым типам поведения. Происходит замена сложной задачи 

на более легкую, что приводит к обеднению поведенческих актов [6]. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что на значительную часть молоде-

жи ощутимое влияние оказывает терпимое отношение к потреблению наркоти-

ков в развлекательных целях, злоупотребление ими в эстрадной культуре и пр. 

Наркотики стали непременным атрибутом молодежных вечеров, концертов 

модных групп и пр. Содержание некоторых популярных песен, кинопродукции 

и рекламных роликов несет наркогенную информацию и передает ее через язык 

бессознательного (образы, ощущения, звуки) [7; 11; 15]. Свою роль играет про-

паганда и доступность наркотических веществ в интернете.  

На сегодняшний день выявлено около 60 факторов (биологических, пси-

хологических, социальных), которые каждый сам по себе или в совокупности 

объясняют, почему человек начинает принимать наркотики [4; 9; 10; 11]. Нема-

ловажная роль отводится причинам, связанным с дисгармонией в семейных от-

ношениях [13]. Побуждение к употреблению наркотиков возможно не только 

вследствие ожидания снижения напряженности неудовлетворенных потребно-

стей, но и ожидания возрастания возможностей действования на фоне наркоти-

ческого опьянения. Речь идет об отношении к наркотику как средству, увели-

чивающему возможности индивида во взаимодействии с миром.  

Много отечественных и зарубежных исследований посвящено изучению 

копинг-поведения, способствующего развитию химической зависимости. Дело 

в том, что быстрое развитие наркоманий происходит при недостаточно разви-

той системе психологической адаптации (копинг-механизмы) к воздействию 

многочисленных стрессов [3; 4], где употребление психоактивных веществ 

объясняется получением стрессопротективного эффекта.  

Наркомания также может быть рассмотрена как своеобразная игра, в ко-

торой каждый участник (члены семьи, окружающие, «спасающие» организа-

ции) занимает определенную позицию. Это, по сути, искусственность поведе-

ния, невозможность достижения спонтанности. Когда идет проигрывание ка-

ких-то сложившихся ролей и привычных ситуаций, происходит фиксация пси-

хической зависимости от наркотиков. Каждый вроде бы получает определен-

ную выгоду, но ее участники в таких условиях не могут развиваться, изменять-

ся, а значит, не имеют возможности разрешать данную проблему, делать то, что 

могло бы привести к выздоровлению [5; 9]. 
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В существующих на сегодняшний день направлениях в психологии нет 

ни одной теории или концепции, которые могли бы полностью объяснить фе-

номены, связанные с употреблением наркотиков, не прибегая к заимствованиям 

из других теоретических конструктов, или использованию в качестве исходных 

положений утверждений, не имеющих логического или теоретического обосно-

вания. В случае наркомании обнаруживаются особого рода системы, специфи-

ческие особенности которых не нашли отражения в исследованиях по систем-

ной проблематике. 

Единственный вывод, возникающий в результате анализа существующих 

точек зрения на наркоманию и хоть как-то способный объяснить имеющиеся 

данные, носит парадоксальный характер: наркомания выполняет адаптивные 

функции и имеет адаптивный смысл. В отсутствие сколько-нибудь развитой 

психологической концепции наркомании особого внимания заслуживают эмпи-

рические исследования. Наибольшее их количество связано с изучением пред-

расположенности к злоупотреблению психоактивными веществами. Впрочем, 

мотивы употребления наркотиков и отказа от них недостаточно исследованы 

и неоднородны по своему содержанию. 

Известные в настоящее время способы преподнесения недифференциро-

ванных по своему содержанию сведений о наркомании, использующиеся в це-

лях профилактики молодежного наркотизма, ведут к мозаичности, разорванно-

сти, противоречивости представлений о наркомании. Резко отрицательное эмо-

циональное отношение к стереотипу «наркоман» парадоксальным образом не-

редко пробуждает интерес к употреблению наркотических веществ. Обнаружи-

ваются явные расхождения мотивировок и мотивов, которые, в свою очередь, 

являются результатом несовпадения формально известных правил, норм, запре-

тов и реалий молодежной субкультуры, которые отражают когнитивный диссо-

нанс представлений школьников о наркомании. Не менее туманны представле-

ния взрослых людей о проблематике злоупотреблений наркотическими веще-

ствами, в силу чего они не могут оказать реальную и адекватную помощь 

взрослеющему поколению. Это активизирует исследовательские усилия по их 

изучению и описанию. 

Представление традиционно трактуется как психический процесс отра-

жения предметов или явлений, не воспринимаемых в данный момент, но воссо-

здаваемых на основе предыдущего (даже мимолетного) опыта. По сути, поня-

тие «представление» в его более узком, когнитивном смысле аналогично тер-

мину «ментальная репрезентация» (англ. mental representation).  
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По происхождению различают представления на основе восприятия, на 

основе мышления и на основе воображения. Таким образом, представления 

о проблеме злоупотребления наркотиками могут формироваться на основе всех 

трех процессов. Их изучению посвящено небольшое эмпирическое исследова-

ние, результаты которого описаны ниже. 

В проведенном нами исследовании приняло участие 78 респондентов 

в возрасте от 20 до 66 лет, средний возраст 29 лет. Все участники – работающие 

люди, проживающие в г. Москве. Из них лиц женского пола – 46, мужского – 32. 

Сбор фактического материала осуществлялся в течение 2018-2019 гг. 

Для проведения исследования использована специальная анкета по выяв-

лению особенностей представлений о проблеме злоупотребления наркотиками, 

которая содержала 11 вопросов, и небольшой (из 10 утверждений) тест «Зло-

употребление наркотиками – угроза здоровью», направленный на проверку 

осведомленности респондентов об изучаемой проблеме. Данный диагностиче-

ский инструментарий разработан и применен Г.В. Семья в сравнительном ис-

следовании европейских и российских школьников (1999 г.) [12]. Участниками 

ее исследования были учащиеся школы № 31 г. Москвы и подростки из евро-

пейских стран (Англии, Бельгии, Ирландии, Исландии, Кипра, Финляндии, 

Шотландии, Норвегии и др.), образующие две группы по 40 испытуемых 

в каждой. 

На наш взгляд обращение к данным диагностическим методам имеет три 

основания: 

‒ ранее изучались представления специфической группы респондентов – 

школьников, вне исследовательского внимания оставались взрослые работаю-

щие люди, а именно на них ложится весь груз профилактической работы по 

преодолению наркомании; 

‒ опрос двадцатилетней давности выглядит устаревшим, не актуальным, 

но сама проблема не утратила своей злободневности, к тому же именно бывшие 

респонденты, тогдашние подростки вступили сейчас в полосу гражданской 

и профессиональной зрелости (т.н. «работающий человек»); 

‒ сравнение результатов проведенного ранее на юношеской выборке ис-

следования и данных, полученных в настоящее время на взрослой выборке, со-

держит познавательный инструментальный и общенаучный потенциал и пред-

ставляется достаточно информативным для решения вопросов превенции и ин-

тервенции аддиктивного поведения.  

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение ответов (в %) на вопросы по выявлению особенностей представлений 

работающих людей о проблеме злоупотребления наркотиками 

Вопросы взрослые 

1 2 

1. Является ли употребление наркотиков или наркомания проблемой № 1 в мире? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

 

а) 32,1 

б) 53,8 

в) 14,1 

2. Верно ли утверждение, что в жизни надо попробовать все? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

 

а) 10,3 

б) 73,1 

в) 16,7 

3. Что является причиной употребления наркотиков? 

а) социально-экономические условия; 

б) семейная атмосфера; 

в) конфликт, проблемы во взаимоотношениях с окружающими; 

г) другое 

 

а) 19,2 

б) 19,2 

в) 35,9 

г) 25,7 

4. Согласны ли вы с тем, что легализация употребления некоторых  

наркотических веществ препятствует росту наркомании? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

 

 

а) 35,9 

б) 43,6 

в) 20,5 

5. В каком возрасте, по вашему мнению, профилактическая работа особенно 

эффективна?
1
 

 

 

6. Кто должен заниматься профилактической работой? 

а) семья; 

б) школа; 

в) особые социальные учреждения; 

г) другое 

 

а) 47,4 

б) 12,8 

в) 24,3 

г) 15,4 

7. Употребляете ли вы наркотики? 

а) никогда 

б) пробовал (а) 

в) иногда 

 

а) 60,3 

б) 38,5 

в) 1,2 

8. Чаще всего первой причиной принятия наркотических средств является: 

а) конфликтная ситуация; 

б) любопытство; 

в) предложение друга; 

г) другое 

 

а) 12,8 

б) 52,6 

в) 23,1 

г) 11,5 

 
 

                                                           
1 Вопрос № 5 не предполагал заданных вариантов ответов. Анализ полученных данных пред-

ставлен по тексту. 
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Окончание табл. 1 

1 2 

9. Как вы считаете, что в большей мере может способствовать сокращению  

людей, злоупотребляющих наркотическими веществами? 

а) ужесточение мер пресечения, применяемых к лицам, употребляющим  

наркотики; 

б) ужесточение мер пресечения к лицам, распространяющим наркотики; 

в) усиление пропаганды здорового образа жизни; 

г) другое 

 

 

а) 20,5 

 

б) 17,9 

в) 46,2 

г) 15,4 

10. Согласны ли вы с теми, кто считает, что теле- и радиопередачи, социальные 

рекламы против наркотиков только способствуют повышению интереса к ним  

и желанию попробовать? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

 

 

 

а) 44,9 

б) 35,9 

в) 20,5 

11. Влияет ли употребление наркотиков (более одного раза) в детском  

и подростковом возрасте на создание семьи, рождение ребенка? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

 

 

а) 59,0 

б) 17,9 

в) 23,1 

 

Анализ фактических данных свидетельствует, что взрослые люди не ви-

дят особой проблемы в наркомании, во всяком случае, не склонны считать ее 

главной проблемой в мире. Они не являются сторонниками одобрительных 

взглядов на рискованное поведение. Основную причину употребления нарко-

тиков работающий человек видит в межличностных отношениях. Взгляды на 

возможность легализации легких наркотиков противоречивы, но в целом такая 

перспектива не отметается категорическим образом.  

Респонденты полагают, что начинать профилактическую работу по пре-

дупреждению злоупотреблений ПАВ (вопрос № 5) надо с дошкольного возрас-

та (6 – 7 лет), но большая часть (81 %) взрослых определила значение такого 

возраста – 12 лет. Заниматься профилактикой следует, по мнению взрослых 

мужчин и женщин, семье или особым социальным учреждениям. Сами респон-

денты не употребляют наркотики, хотя пробовали их более трети испытуемым. 

На такие пробы толкает, главным образом, любопытство. 

Остановить злоупотребление наркотиков может усиление пропаганды 

здорового образа жизни. Взрослые люди не склонны перекладывать всю ответ-

ственность за употребление наркотических веществ на социальную рекламу 

и теле- и кинопродукцию. Опасаются взрослые люди, прежде всего, послед-

ствий злоупотребления наркотиков. 
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По методике «Злоупотребление наркотиками – угроза здоровью» получе-

но в среднем по 5,2 верных ответов (из 10) на каждого респондента. В среднем, 

как видим, осведомленность не высокая. По каждому вопросу получено раз-

личное количество верных ответов (таблица 2).  

Таблица 2 

Распределение верных ответов (в %) респондентов по утверждениям методики  

«Злоупотребление наркотиками – угроза здоровью» 

№ Содержание утверждения верных 

ответов 

1.  Любой существующий в мире наркотик является ядом, опасным  

для здоровья. 
71% 

2.  Антигистамины можно классифицировать как успокоительные средства,  

так как они используются для расслабления или успокоения центральной 

нервной системы. 

71% 

3.  Алкоголь и транквилизаторы никогда не следует принимать вместе. 40% 

4.  Мариухана – это новый наркотик. 60% 

5.  Человеку может стать очень плохо от вдыхания клея, но это не смертельно. 40% 

6.  Дым сигареты с марихуаной связывают с повышенным риском  

возникновения бронхита, эмфиземы и рака легких. 
71% 

7.  Вдыхание паров из аэрозольного флакона не рассматривается  

как наркомания. 
29% 

8.  Марихуана на сегодняшний день не является проблемой наркологии номер 

один.  
29% 

9.  Одновременное употребление успокоительных средств и алкогольных  

напитков может вызвать необратимые изменения в головном мозгу. 
40% 

10.  Некоторые из успокоительных препаратов – это таблетки, которые  

прописывают как снотворное, мышечные релаксанты и транквилизаторы. 
60% 

 

Корреляционный анализ, проведенный с использованием программы 

SPSS-20, и применением коэффициента Пирсона позволил выявить ряд значи-

мых корреляционных связей при p≤0,01 и p≤0,05. Так, выявлено, что данные, по 

вопросу № 4 положительно взаимосвязаны с ответами по вопросу № 1. (r=0,305 

при p≤0,01). Получается, что по представлениям работающего человека с уве-

личением легализации наркотических веществ возрастает проблематика нарко-

мании. 

Ответы на вопрос № 4 имеют отрицательную связь с ответами по вопросу 3 

(r=-0,241 при p≤0,05). Следовательно, по представлениям работающего челове-

ка возрастающая легализация наркотиков не продуцирует причинность злоупо-

требления наркотических веществ. По-видимому, легализация в данном случае 

может рассматриваться как самостоятельный феномен.
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Ответы на вопрос № 6 также обнаружили обратную связь с ответами на 

вопрос 1 (r=-0,276 при p≤0,05). Данная связь свидетельствует, что разнообразие 

профилактической работы и ее инициаторов, по представлениям работающего 

человека, снижает остроту наркотической проблематики.
 

Данные по вопросу № 8 о первой причине принятия наркотических 

средств образуют положительную связь с данными по вопросу № 6 о различных 

исполнителях профилактической работы (r=0,234 при p≤0,05). Это указывает, 

что в представлениях работающего человека профилактика напрямую, хотя 

и не очень значимо, связана с началом (первой причиной, любопытством) упо-

требления наркотических средств.
 

Ответы на вопрос № 9 положительно связаны с данными, полученными 

по вопросу 3 (r=0,363 при p≤0,01). По-видимому, с точки зрения работающего 

человека, меры, способствующие сокращению численности наркоманов, тесно 

«завязаны» на причинность наркомании. 
 

По ответам на вопрос № 10 о характере теле- и радиопередач, социальных 

реклам против наркотиков как способствующих повышению интереса к ним 

зафиксирована прямая связь с ответами на вопрос № 3 о причинности употреб-

ления наркотиков (r=0,229 при p≤0,05). Работающий человек видит между ними 

связь, но не сильную.
 

Данные по вопросу № 11 имеют отрицательную связь с данными по во-

просу 2 (r=-0,29 при p≤0,01). Эта связь свидетельствует, что в представлениях 

работающего человека рискованное поведение молодежи способно порождать 

негативные последствия на этапе взрослой жизни.
 

Шкала «Осведомленность об употреблении наркотических веществ» (по 

методике «Злоупотребление наркотиками – угроза здоровью») характеризует-

ся наличием обратной взаимосвязи с ответами, полученными по вопросу № 4 

(r=-0,29 при p≤0,01). Эта связь указывает, что чем лучше осведомлен работаю-

щий человек об употреблении наркотиков, тем более он внутренне противится 

легализации наркотических веществ.
 

Сравнение результатов с данными, полученными в исследовании, прове-

денном Г.В. Семья [12], показало, что по оценке значимости проблемы нарко-

тизации зафиксированы существенные различия с европейской и российской 

молодежной выборкой предыдущих лет. 

В целом полученные результаты дают основание полагать, что в настоя-

щее время работающий человек не обращает пристального внимания на про-

блему наркотизации, но и не остается безучастным к возможности ее легализа-

ции. С одной стороны, он недостаточно осведомлен в вопросах злоупотребле-
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ния наркотических веществ, тогда как, с другой, более четко обозначает свою 

позицию по вопросам о путях и причинах наркомании, о мерах ее профилакти-

ки. Время, возраст и статус респондентов (работающий человек или учащаяся 

молодежь) порождают различия в представлениях, главным образом, об оценке 

мер профилактики. По-видимому, за последние двадцать лет профилактическая 

работа, ориентация на здоровый образ жизни и активная его пропаганда среди 

различных слоев населения достигли определенного эффекта, формируя отри-

цательные установки в обществе к данному явлению. Однако на сегодняшний 

день представления взрослых людей о проблематике злоупотреблений нарко-

тическими веществами все еще остаются расплывчатыми и мозаичными. 
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Обзор исследований феномена интернет-зависимости, сделанный нами ра-

нее, показал, что как самодостаточная форма психической зависимости, она про-

является в трех сферах: личностной, в сфере самосознания, и поведенческой [2]. 

На этом основании можно предполагать, что, если интернет зависимость сфор-

мировалась, она выступает уже как мета-свойство. Она – есть не сумма указан-

ных психических явлений триады, а система свойств, присущих личности ин-

тернет-зависимого в целом [1; 2; 4], что позволило выдвинуть следующие гипо-

тезы: 1) интернет-зависимость как обобщенная характеристика личности пред-
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ставляет собой комплекс личностных свойств и характеризуется свойствами 

структуры; 2) структура личностных свойств интернет-зависимых и независи-

мых подростков качественно отличается по основным компонентам. 

Для проверки гипотез были выбраны следующие методики: Тест Chen 

Internet addiction Scale-CIAS (в адаптации К.А. Феклисова, В.Л. Малыгина) [3], 

16-ти факторный личностный опросник Р.Кеттелла (форма С, в интерпретации 

А.Н. Капустиной) Выборку составили: 60 испытуемых в возрасте 15–16 лет 

(24 девочки и 36 мальчиков).  

Исследование поводилось в несколько этапов. 

На первом этапе мы исследовали наличие интернет-зависимости у испы-

туемых. Далее методом полярных групп были отобраны испытуемые, набрав-

шие высокие баллы по показателю «устойчивый паттерн интернет-зависимого 

поведения» (методика С. Чена), и испытуемые, у которых выявлен минималь-

ный риск возникновения интернет-зависимого поведения.  

На втором этапе выявлялись личностные особенности респондентов обе-

их групп (интернет-зависимых и независимых). Сравнительный анализ усред-

ненных личностных профилей, интернет-зависимых и независимых респонден-

тов по результатам опросника Р. Кеттелла. показал следующее. Общий вид 

графиков отличается визуально. Профиль интернет-зависимых испытуемых об-

ладает большим размахом, в то время как профиль независимых испытуемых 

более ровный, показания по всем факторам не выходят за пределы средних зна-

чений по каждой шкале.  

На третьем этапе определялись структуры личностных свойств обеих 

групп подростков. С помощью корреляционного анализа вычислялся коэффи-

циент линейных связей (по Пирсону) между всеми измеренными характеристи-

ками интернет-зависимых и независимых. Для каждой группы испытуемых бы-

ли построены структурограммы (матрицы), где линиями обозначены значимые 

прямые и обратные связи между характеристиками. Анализ полученных струк-

турограм включал определение «веса» для каждой характеристики личности. 

Каждое свойство личности характеризуется включенностью в определенное ко-

личество связей, разных по суммарному «весу». Суммирование общего количе-

ства «весов» всех взаимосвязей, позволило выявить, какое место каждое личност-

ное свойство занимает в структуре личности. Свойства, входящие в наибольшее 

число корреляционных связей и есть базовые для личности черты, которые 

и определяют ее структуру.  

Анализ полученных связей выявил базовые характеристики личности 

обеих групп и их различия. Для интернет-зависимых испытуемых таковыми яв-
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ляются: подчиненность, сдержанность, робость, жесткость. Для независи-

мых испытуемых базовыми характеристиками являются: стабильность, сдер-

жанность, расслабленность, адекватная самооценка.  

На основании полученных данных можно утверждать, что интернет-

зависимость выступает обобщенной характеристикой личности, представляет 

собой комплекс личностных качеств, который характеризуется свойствами 

структуры. Анализ структурограмм показывает, что структуры личностных 

свойств интернет-зависимых и независимых подростков качественно отличает-

ся, во-первых, по основным компонентам, во-вторых, по степени сложности.  

Таким образом, можно полагать, что, если интернет-зависимость сфор-

мировалась, она выступает уже как мета-свойство. Она – не сумма психических 

явлений, а их организация, что на выходе создает феномен системных свойств, 

присущих самой системе в целом (личности интернет-зависимого). 

 

Список литературы 

1. Царева А. Н. Личностные особенности Интернет-зависимых подростков // Наука – 

университет – 2008: сборник материалов восьмой научной конференции преподавателей 

и студентов (28–29 февраля 2008 г.): в 2 ч. Новосибирск: Новый Сибирский институт, 2008. 

Ч. 1. С. 226–232. 

2. Шухова Н. А. Итернет зависимость как детерминанта структурной организации 

личности // Современная реальность в социально-психологическом контексте сборник мате-

риалов / под науч. ред. О. А. Белобрыкиной, М. И. Кошеновой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 

2019. С. 222–226.  

3. Chen S.-H., Weng L.-J., Su Y.-J. [etc.] Development of a Chinese Internet Addiction Scale 

and Its Psychometric Study // Chinese Journal of Psychology. 2003. Vol. 45. № 3. P. 279–294.  

4. Griffiths M. D. Internet addiction – time to be taken seriously? // Addiction Research. 

2000. Vol. 8. № 5. Р. 413–419. 

 

 



225 

УДК 316.624+159.99  

А. И. Якушина  

Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет 

 

ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОГО ФАНАТИЗМА  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  

 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц., проф. 

 кафедры социальной психологии  

и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Белобрыкина О. А.  

 

В статье обсуждается проблема распространенности в современной реальности явле-
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к музыкальному фанатизму. Рассматриваются отличительные особенности музыкального 

фанатизма, предпосылки возникновения фанатичных форм поведения в подростковом воз-

расте. На основе теоретического анализа представляются личностные характеристики музы-
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В современном мире музыкальный фанатизм как социально-психологи-

ческий феномен всё больше становится массовым явлением. Его распространен-

ность фиксируется преимущественно в подростковой субкультуре [7; 18], что 

обусловлено спецификой возрастного развития, прежде всего, такой, как повы-

шенная возбудимость, импульсивность, неустойчивая самооценка, амбивалент-

ность эмоциональной сферы, низкая стрессоустойчивость, повышенный уровень 

тревожности, несформированность критичности и др. [2; 4; 14; 17]. 
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Исследованием феномена фанатизма в молодежной среде занимались 

Н.А. Бердяев (1997), Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1990), О.Ф.Кернберг 

(1998), С.Хассен (2001), Асмолов А.Г. (2001), Г.В. Залевский (2007), О.А. Бело-

брыкина и Е.А. Григорьева (2012), феномен музыкального фанатизма в под-

ростковом возрасте изучали Е.И. Толокнеева (2007), К.И. Тверезовский (2009), 

Е.А. Гагарина (2009), О.А. Варегина (2011) и другие исследователи. 

Феномен фанатизма и в зарубежной, и в отечественной науке рассматри-

вается как довольно сложное и достаточно противоречивое социально-психоло-

гическое явление. Выявлено, что фанатизм – это личностное состояние челове-

ка, характеризующееся страстной приверженностью какой-либо идее; его осно-

ву составляет крайняя приверженность определенным взглядам [3; 6; 9; 11; 12; 

16; 20]. 

К.И. Тверезовский рассматривает музыкальный фанатизм как форму ад-

диктивного поведения, отмечая, что это явление находится на стыке двух 

направлений социальной психологии: психологии массового сознания, в рамках 

которого это явление исследуется как проявление группового фанатизма, и со-

циальной психологии личности, где данное явление рассматривается как форма 

зависимости. Исследователь полагает, что музыкальный фанатизм – это един-

ственный вид фанатизма, имеющий ярко выраженные особенности религиозно-

го фанатизма и некоторые черты, присущие любовной аддикции, так как объек-

том фанатизма является конкретный человек, а не абстрактная идея. В проявле-

ниях музыкального фанатизма, как и при религиозном фанатизме, и любовной 

зависимости, отмечается сверхположительная оценка объекта увлеченности. 

Кумир музыкального фаната имеет собственный имидж, отражающий общую 

оценку его личности, отношение к нему, как к субъективно значимому челове-

ку, что побуждает у фанатов потребность в идентификации с кумиром, желание 

подражать ему, заимствовать ценности и нормы поведения своего кумира. Од-

нако выбор объекта зависимости и формирование отношения к нему могут 

быть обусловлены различными факторами: гендерными, возрастными, психо-

логическими, социально-статусными и иными [18].  

Несмотря на перечисленные признаки музыкального фанатизма, свиде-

тельствующие о том, что данный феномен является скорее негативным явлени-

ем, Е.И. Толокнеева (2007), К.И. Тверезовский (2009) отмечают возможность 

проявления вариантов музыкального фанатизма, при которых увлеченность му-

зыкой может быть нормальной с точки зрения возрастных особенностей фор-

мой (средством) социализации, т.е. может способствовать включенности в об-

щество, а не противопоставленности ему. 
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Е.А. Гагарина также относит музыкальный фанатизм к аддиктивному по-

ведению и подчеркивает, что музыкальный фанатизм, по сравнению со спор-

тивным, является наиболее опасным явлением, так как музыкальный фанат мо-

жет боготворить другого человека вплоть до самопожертвования и суицида. 

Многие поклонники, особенно в подростково-юношеском возрасте, проходят 

стадию фанатизма по отношению к любимому исполнителю, причем целью му-

зыкальных фанатов является именно физическая близость к своему кумиру 

(дружба, общение, любовь). Автор утверждает, что музыкальный фанатизм 

начинается со стирания границ между творчеством исполнителя и его лично-

стью [8]. 

О.А. Варегина (2011) указывает, что музыкальные фанаты испытывают 

состояние влюбленности по отношению к кумиру и, игнорируя тот факт, что 

объект их привязанности не является непосредственно доступным для них, они 

всё же верят, что их чувства искренни. Фанаты зациклены на кумире и убежде-

ны в его идеальности, и поэтому их собственные интересы подчинены интере-

сам кумира: кумир становится центром личностных ориентаций субъекта и ра-

ди него фанат готов уступать своим принципам и совершать поступки, не все-

гда имеющие положительные последствия как для самого фаната, так и для 

окружающих его людей. 

Научно доказано, что именно подростковый период является одним из 

самых сложных и противоречивых этапов жизнедеятельности человека, пред-

ставляющий собой переход от детства к взрослости [1; 14; 26]. По Э.Эриксону, 

границы подросткового возраста не отделены от юношеского и определяются 

с 12 до 18 лет. Данный период характеризуется глубоким жизненным кризи-

сом [22]. Д.Б. Эльконин определял границы подросткового возраста с 11-14 лет 

(младшее подростничество) и до 14-17 лет (старшее подростничество) [21]. 

Подростковый период исследователи характеризуют с позиции возникновения 

большого количества физических и личностных изменений. Гормональные 

и физиологические процессы, происходящие в организме подростка, вызывают 

специфические эмоциональные реакции, проявляющиеся в его поведении (по-

вышенная возбудимость, устойчивость эмоциональных переживаний, повы-

шенная тревожность, противоречивость чувств и т.п.). Общение со сверстника-

ми выделяется в отдельную самостоятельную сферу жизни подростка в каче-

стве ведущей деятельности, что делает подростковый возраст важным этапом 

для социального развития человека [5; 15; 21]. Соответственно, занимая особое 

положение в системе принятых в обществе отношений, подростковый возраст 

вызывает кризисы, конфликты, трудности адаптации к социальной среде. Если 



228 

потребности подростка не получают своего удовлетворения, то это приводит 

к формированию повышенной тревожности, развитию чувства неуверенности 

в себе, связанного с неадекватной и неустойчивой самооценкой, со сложностя-

ми в личностном развитии, затрудняет ориентацию в жизненных ситуациях 

[3; 5; 14; 18].  

Подростковый возраст отличается неустойчивой самооценкой и ярко вы-

раженной потребностью в поддержке. Понимание и поддержка относятся к чис-

лу базовых потребностей подростка, но зачастую они испытывают трудности 

в их удовлетворении как со стороны родителей, так и со стороны сверстников. 

Поэтому, полагают Д.Б.Эльконин, А.С.Арсеньев О.А. Белобрыкина, М.И. Ко-

шенова и другие исследователи, многие подростки переживают одиночество, 

что неотвратимо приводит и к поиску референтной группы, где подросток мог 

бы себя реализовать, и поиску значимого «другого» как эталона образа взрос-

лости и объекта для подражания и идентификации [1; 5; 14; 21]. В связи с этим 

подростки оказываются довольно уязвимы для воздействия фанатских взглядов, 

где сплоченность и поддержка играют одну из ключевых ролей [3; 8; 18; 19]. 

А.С. Арсеньев (2013) утверждал, что для значительного количества под-

ростков характерно группирование, как следствие неустойчивости норм и цен-

ностей и отделения от прежнего коллектива, нарушения самоидентификации. 

Группирование ведет за собой стремление к вовлеченности в новое сообщество, 

содержащее более привлекательные черты и систему ценностей. В этот период 

происходит выделение авторитета, подросток стремится к отождествлению 

с ним. Объектом для подражания может выступать как знакомый человек, так 

и знаменитость. Всё это приводит к поиску новых, ярких впечатлений и привя-

занностей, и именно разнообразные фанатские движения, в частности, движе-

ния музыкальных фанатов, предоставляют такие возможности, а также являют-

ся своеобразной площадкой для самовыражения. Таким образом, данный пери-

од жизни человека сочетает в себе множество противоречий и содержит опре-

деленные особенности, на базе которых наиболее интенсивно происходит по-

явление склонности к определенным идеям и взглядам. 

Среди предпосылок возникновения музыкального фанатизма О.А. Варе-

гина отмечает наличие деятельности, подчиненной сверхценной идее, привер-

женность единственно верной, с позиции подростка, точки зрения, недостаточ-

ная самокритичность к собственномуобразу мыслей и действий, а также опре-

деленные типы акцентуации характера, интровертированность и высокий уро-

вень личностной тревожности [7].  
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К.И. Тверезовский отмечает, что важную роль в возникновении музы-

кального фанатизма играют личностные особенности подростков. Изучая фе-

номен фанатизма, он обозначил такие черты, как слабое развитие самоконтроля 

и самодисциплины, эмоциональная неустойчивость, низкая стрессоустойчи-

вость к внешним и внутренним факторам, которые в совокупности с другими 

обстоятельствами могут приводить к появлению музыкального фанатизма в под-

ростковой среде [18]. 

По мнению ряда исследователей значительный вклад в стимулирование 

музыкальных пристрастий и закрепление фанатических установок в настоящее 

время вносят СМИ, реклама, социальные сети и безиниативность окружающих 

подростка взрослых, не препятствующих риску формирования аддиктивного 

поведения [5; 13; 23; 24; 25]. 

Обобщенно, к предпосылкам возникновения фанатичных форм поведения 

в подростковом возрасте можно отнести: наличие одного сверхценного увлече-

ния, подростковые реакции (арефлексивность, экзальтация, группоцентризм), 

а также такие индивидуальные психологические показатели, как эмоциональ-

ная неустойчивость, низкая стрессоустойчивость, низкий уровень критичности, 

зависимость от группы, повышенный уровень напряжения и высокая чувстви-

тельность. 

Подводя краткий итог, следует отметить, что феномен музыкального фа-

натизма имеет широкое распространение в подростковой среде и требует при-

стального внимания исследователей с целью принятия своевременных мер по 

превенции и интервенции различных форм отклоняющегося поведения под-

ростков, являющихся музыкальными фанатами. 
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В современных условиях стремительно меняющегося мира в связи с раз-

витием информационных технологий совершенствуются механизмы интегра-

ции людей с инвалидностью в общество. Важным этапом интеграции людей 

с инвалидностью в общество является Указ президента республики Узбекистан 

«О мерах кардинального совершенствования системы государственной под-

держки лиц с инвалидностью», принятый 1 декабря 2017 года. Социальная ин-
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клюзия представляет собой активный процесс укрепления чувства принад-

лежности индивида или группы к сообществу, ведущий к социальной инте-

грации [3]. Однако этот процесс включения инвалидов в общественную жизнь 

является долгосрочным, требующим интегрированных усилий команды специ-

алистов. Инклюзия в одинаковой степени необходима для всех членов обще-

ства и во всех сферах социальных отношений. До сих пор в сознании большей 

части здорового населения (в особенности, молодежи) инвалидность ассоции-

руется с болезнью, требующей лечения, милосердия и благотворительности. 

Формирование доступной среды для людей с инвалидностью включает в себя 

разработку информационных и инновационных технологий, учитывающих 

принципы универсального дизайна и кросс-инвалидности.  

В современных условиях в Узбекистане наблюдается применение инфор-

мационных технологий, например, в программах узбекского телевидения при 

использовании сурдоперевод для лиц с нарушениями слуха, а также выпускает-

ся литература с использованием шрифта Брайля, публикуются издания с круп-

ным шрифтом для слабовидящих. Но этого недостаточно для эффективной со-

циализации лиц с инвалидностью, поскольку в Узбекистане до сих пор не раз-

работаны компьютерные программы и мобильные приложения на родном, уз-

бекском языке. Долгое время термин «инклюзия» использовался применитель-

но к сфере образования, основным центром внимания которого являются дети-

инвалиды. В современном обществе отдельным сегментом выделяют молодых 

людей с инвалидностью [1; 4], обращая особое внимание их социальной адап-

тации. Социальное неравенство среди этой возрастной группы особенно остро 

ощутимо, что проявляется в образовательном неравенстве (остается важным 

источником уязвимости лиц с инвалидностью), трудоустройстве и использова-

нии информационных технологий. Возможности интеграции в общество связа-

ны с активностью, гибкостью, готовностью человека взаимодействовать с дру-

гими людьми, в том числе на основе знаний новейших информационных техно-

логий, приобретения навыков работы с компьютером, использования специали-

зированных технических устройств и программ для коммуникации. 

В Узбекистане люди с инвалидностью уже активно включаются в освое-

ние информационных компьютерных технологий, увидев в них средство для 

получения образования, трудоустройства, повышения коммуникативных навы-

ков, стремясь заполнить информационный «вакуум», в котором зачастую они 

находятся. 

Статья 9 «Конвенции о правах инвалидов» предусматривает деятельность 

по развитию надлежащих форм оказания инвалидам помощи и поддержки, 
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обеспечивающих им доступ к информации, а также меры по поощрению досту-

па инвалидов к новым ИКТ и системам, включая Интернет, и освещает вопросы 

сокращения неравенства и обеспечения доступа к информации людей с инва-

лидностью наравне с остальными, создания новейших адаптивных технологий, 

усиливающих и альтернативные способы общения [2]. В зависимости от вида 

и степени инвалидности информационная техническая промышленность пред-

лагает специальные технические средства – тактильные и аудиодисплеи для не-

зрячих пользователей, мониторы и принтеры Брайля, различные модификации 

клавиатур и манипуляторов для людей с нарушениями функций опорно-

двигательной системы, специализированные мыши для людей с нарушениями 

слуха и речи, специальное программное обеспечение синтеза речи, позволяю-

щее инвалидам по зрению использовать глобальную сеть Интернет в повсе-

дневной жизни. Для людей с нарушениями слуха, например, новая технология 

EYECAN+ (компания Samsung Electronics) создала специализированную ком-

пьютерную мышь – небольшое устройство, устанавливающееся под монито-

ром, отслеживающее движение глаз пользователя и передающее информацию 

на компьютер по беспроводной связи, позволяя людям с нарушениями зрения 

создавать и редактировать документы, а также перелистывать веб-страницы 

движением глаз. Но, к сожалению, в Узбекистане данная разработка не распро-

странена и не все люди с нарушениями зрения могут воспользоваться техниче-

скими возможностями данной технологии. 

В Индии, например, создан мобильный телефон для людей с нарушения-

ми зрения и незрячих для чтения SMS-сообщения посредством специального 

экрана, переводящего набранный текст в шрифт Брайля. В Узбекистане для 

чтения текстов используются «ТОЛБЕК», встроенный практически во все со-

временные смартфоны. 

Производители программного обеспечения также делают акцент на функ-

циях, предназначенных для людей с инвалидностью. Например, приложение 

Google Gesture, переводящее язык глухонемых людей на обычный язык в режиме 

реального времени. При фиксации на руках специальных устройств в виде не-

больших ремешков, путем электромиографии подвергаются анализу задейство-

ванные при жесте мышцы, полученная информация передается в смартфон 

абонента. Наиболее распространенным программным обеспечением для слабо-

видящих людей являются программы экранного доступа с увеличением шрифта. 

Получив физическую возможность работать с компьютерной техникой, 

люди с инвалидностью стали активно использовать глобальные сети, позволя-

ющие реализовать особые потребности, возникающие у всех категорий людей 
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с инвалидностью (лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нару-

шением речи, с нарушением органов слуха, с нарушением органов зрения, с ко-

гнитивными нарушениями). Информационные технологии позволяют оказы-

вать сопровождение всех категорий лиц с при получении информации по во-

просам, касающимся жизнедеятельности, консультационной помощи по право-

вым вопросам, диагностико-лечебной помощи, информации о новых техниче-

ских разработках. 

Важную функцию в повышении уровня инклюзии и социализации инва-

лидов в современном обществе выполняют социальные сети. Ежегодно повы-

шается роль интернет-сообществ в интегрированном образовании, инклюзив-

ном воспитании и профессиональном общении. Социальные сети способствуют 

психологическому сопровождению, формируя активную социализацию людей 

с инвалидностью.  

 Несмотря на все позитивные стороны проникновения информационных 

технологий в жизнь людей с инвалидностью, необходимо отметить, что актив-

ное использование ими сети Интернет все чаще приводит к Интернет-аддикции, 

патологической увлеченности глобальной сетью и стремлении к замещению ре-

альной жизни виртуальной, что выражается в стремлении инвалидов (в особен-

ности, молодого возраста) проводить в Интернете много времени. В целом же, 

на основе анализа источников, раскрывающих проблемы людей с инвалидно-

стью, современным достижениям ИТ-технологий, стоящим на службе людей 

с инвалидностью сегмента Интернет и социальных сетей с их участием, можно 

сделать вывод о положительной динамике в преодолении физического, а глав-

ное социального неравенства в современном обществе. 

Активное включение людей с инвалидностью в информационное про-

странство позволяет им активно участвовать в процессе принятия решений че-

рез различные социальные сети. Благодаря этой возможности происходит реа-

лизация основного принципа политики ООН по отношению к людям с инва-

лидностью «Ничего о нас, без нас», который, в свою очередь, способствует фор-

мированию инклюзивного общества. В результате такой интеграции в социум 

постепенно меняется понимание инвалидности, стираются барьеры, разрушают-

ся стереотипы и предрассудки по отношению к людям с инвалидностью. 
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Моральное и нравственное развитие является одной из базовых задач 

в воспитании ребенка, как со стороны родителей, так и со стороны образова-

тельного учреждения. Еще Платон указывал на то, что моральные качества че-

ловека – это результат семейного воспитания, и то, как человек себя ведет, за-

висит именно от семьи. Например, если у человека наблюдалось неподобающее 

поведение, то позор ложился на всю семью [цит. по 3; 9]. Гегель разделяет по-

нятия «мораль» и «нравственность», тем самым определяет мораль как сферу 

субъективную и индивидуальную, которая несет частный смысл, сформиро-

вавшийся из общественных норм и обычаев. Нравственность – это и есть нра-

вы, обычаи, традиции, усвоенные индивидуумом [цит. по 3]. С древних времен 

и до настоящего времени к моральным требованиям относили преемственность 

таких форм отношений людей, как «не воровать, не убивать, почитать родите-

лей, выполнять обещания, помогать нуждающимся» и т.д. Не принимались 

и осуждались (что делается и в настоящее время) трусость, предательство, жад-

ность, жестокость, клевета и лицемерие [4; 7]. 

Нравственные принципы – это система ценностей, основанная на нрав-

ственном опыте реализации моральных обязанностей человека. Данные прин-

ципы формируются в процессе воспитания. Наиболее распространенными счи-

таются следующие принципы: 

 Человечность – осознанное, бескорыстное отношение к окружающей 

среде, людям, природе. 

 Почтительность – вежливость, благодарность, благожелательность. 

 Разумность – действия разума, опирающиеся на опыт и систему мо-

ральных норм.  

 Мужество – осознанное волевое деяние, направленное на преодоление 

страха, отражает нравственную силу. 

 Честь – чувство собственного достоинства и уважение окружающих 

людей [9]. 

Нравственность является основным условием для человеческого суще-

ствования, которое делает сущность человека особым феноменом в системе 

мироздания [1; 4; 6]. В настоящее время проблема морального и нравственного 

развития подрастающего поколения становится одной из ведущих в современ-

ном обществе. Особое место в становлении нравственности принадлежит обра-

зованию, которое в силу общественно инициируемой ему функции, предпола-

гает формирование у учащихся не только когнитивных способностей, но 

и нравственных начал личности. Однако, в связи с введением в российское об-

разование ЕГЭ, ОГЭ, ГИА и ВПР, оно в большей степени направлено на подго-
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товку детей к прохождению разного рода тестовых контролей, тем самым 

в школе учат запоминать, а не мыслить и выражать свое мнение. На фоне этого 

нивелируется столь важное моральное и нравственное развитие ребенка, и, со-

ответственно, умаляется патриотическое воспитание и развитие героического 

поведения подрастающего поколения. При этом и большая часть родителей са-

моустраняется от проблем воспитания своих детей, заботясь в первую очередь 

о материальном положении и не замечая того, кем и каким растет их ребенок. 

Утрата народных традиций, неуважительное отношение к старшему по-

колению, проявление пренебрежения к памятникам исторической культуры, 

потребительское отношение к природе – все это является результатом неадек-

ватного отношения школьных педагогов и родителей к процессу формирования 

моральных и нравственных ценностей и недооценки роли воспитания в разви-

тии личности подрастающего поколения.  

На основании этого можно предположить, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) находятся в более сложном положении, чем 

здоровые дети. Для того чтобы ребенок с ОВЗ смог почувствовать себя полно-

ценным и полноправным членом общества (например, участвовать в экономи-

ческой, культурной и политической жизни страны), необходимо создавать спе-

циальные условия. Такие дети обладают потребностью в развитии таких ка-

честв, как уверенность в себе, настойчивость, активность, трудолюбие и др., 

которые могут помочь сформировать у них устойчивую жизненную позицию 

и стать полноправным членом общества. 

Проблема формирования морального и нравственного развития, патрио-

тического воспитания и адекватных представлений о героическом поведении 

у детей с ОВЗ является весьма актуальной. Категория героизма чрезвычайно 

важна в развитии общественного сознания в целом и отдельной личности, так 

как ее влияние осуществляется через нравственные нормы, ценности, ориенти-

ры и идеалы, которые исходят из образа героя, который позиционируется са-

мим обществом [1; 3; 4]. Если рассуждать о формировании представлений о ге-

роизме у подростков с ОВЗ, то важно понимать, что образ героя в настоящее 

время в большей степени складывается за счет именно социального воздей-

ствия, включая влияние СМИ, рекламных продуктов, в том числе, средств теле-

вещания (телевидение, фильмы, мультфильмы и пр.), телефонии и иных интер-

активных средств коммуникации [2; 5; 8; 10; 11]. Дети же с ОВЗ легко подда-

ются внушению и поэтому становятся более уязвимыми к формированию лож-

ного героизма, что, в свою очередь, транслируется в их поведении [7; 9].  
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К.Л. Лидин отмечает, что болезненную реакцию вызывает не какая-либо 

конкретная деталь изображения или звука, в котором реализован рекламный 

продукт. Патологичность заключается в большей мере в образах, которые несет 

реклама в целом. Под «образом» он понимает такое состояние психики, которое 

может передаваться от одного человека к другому через посредство некоторого 

материального носителя. Носителями образа могут быть изображения (карти-

ны), звуки (музыка, речь), движение (жесты, позы, танец), тексты и пр., а также 

их комбинации [5].  

Сформировать у детей с ОВЗ позитивное и достаточно устойчивое миро-

воззрение возможно при нравственном воспитании и обучении в благоприят-

ных социальных условиях. Именно такие условия, включая опору на истинный 

образ героя и героического, необходимо создавать в образовательном про-

странстве при непосредственном участии и поддержке государства.  
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Процесс социально-экономических преобразований, осуществляемый 

в Республике Узбекистан, создал благоприятные условия для коренного обнов-

ления содержания и организации социальной защиты детей с особыми потреб-

ностями. Как и другие социальные институты, система социальной защиты де-

тей с особыми потребностями в настоящее время выбирает новые направления 

развития, адекватные тенденции современной цивилизации.  

В рамках Законов «О гарантиях прав ребенка», «Об образовании», «О со-

циальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан» правительством 

и министерствами, вовлеченными в сферу социальной защиты детей с особыми 

потребностями, уделяется серьёзное внимание обучению, воспитанию и защите 

прав детей этой категории.  

В «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбеки-

стан», утвержденной Указом Президента № УП-4947 от 7 февраля 2017 г., го-

ворится о необходимости раннего обучения детей, расширения сети дошколь-

ных образовательных учреждений и коренном улучшении условий в данных 

учреждениях для всестороннего интеллектуального, эстетического и физиче-

ского развития детей, обеспечения доступности и значительного повышения 

охвата детей дошкольным образованием, повышении уровня квалификации пе-

дагогов и специалистов [1]. 

Многочисленные исследования в области нейрофизиологии, нейропсихо-

логии и возрастной психологии на протяжении всего последнего столетия пока-

зывают первостепенное значение ранней психолого-педагогической помощи 

для достижения детьми с особыми нуждами максимально возможного уровня 

развития [4]. 

Во-первых, при отсутствии ранней помощи у ребенка помимо усугубле-

ния основного нарушения могут возникнуть вторичные нарушения, обуслов-

ленные неадекватной социальной средой. 

Во-вторых, будут упущены возможности для максимального развития 

высших психических функций, формируемых в раннем детстве. 

Отсутствие ранней психолого-педагогической помощи детям с наруше-

ниями развития приводит к необратимым последствиям, поскольку упускаются 

периоды, наиболее оптимальные для формирования их способностей устанав-

ливать близкие отношения с другими людьми, для формирования речи, некото-

рых других познавательных функций. На более поздних этапах развития, даже 

при создании идеальных условий, эти психические функции не смогут развить-

ся столь же эффективно. 
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Очевидно, что чем раньше у ребенка диагностируется отставание в разви-

тии и осуществляется необходимое коррекционно-развивающее воздействие, 

тем меньше будет выражена степень отставания к концу первого года жизни 

и тем большая вероятность того, что дальнейшая коррекционная работа даст 

положительные результаты [2]. 

В республике до настоящего времени не проводились исследования, по-

казывающие особенности развития детей раннего возраста с нарушенным слу-

хом, не определены методы психолого-педагогической диагностики, а также 

содержание и методика развивающей работы с неслышащими детьми. 

Нами было проведено исследование особенностей психосоциального раз-

вития глухих детей раннего возраста. В исследовании использована методика 

Я.Е. Чичериной, Д.А. Нуркельдиевой «Карта психосоциального развития детей 

раннего возраста» [3]. Оценка проводилась по четырем сферам: когнитивное 

развитие, социальное развитие, речь, моторика. 

В эксперименте приняли участие дети от года до трех лет, имеющие 

нарушения слуха, всего 60 детей. Из них 20 детей имеют нарушения слуха, чьи 

родители слышащие. 20 детей имеют нарушений слуха и используют слуховой 

аппарат, а их родители не имеют нарушений слуха. 20 детей с нарушениями 

слуха, их родители также имеют нарушения слуха. 

Выявлено, что у всех обследованных детей отмечается задержка разви-

тия. При этом у более чем половины детей, воспитывающихся в семьях неслы-

шащих родителей, отставание является тяжелым.  

Нами было выявлено, что в возрасте 13-15 месяцев тяжелая задержка раз-

вития наблюдалось у более чем у 30% детей, тогда как к трем годам более 

90% детей имеют легкую задержку, а число детей с тяжелым отставанием со-

кратилось до 8%. Поскольку дети не получали комплексной медико-психолого-

педагогической помощи, следовало бы ожидать, что показатели развития 

ухудшаться по причине вторичных отклонений. Однако этого не происходит. 

Это может быть обусловлено двумя обстоятельствами: 1) предлагаемые стан-

дартные методики не достаточно чувствительны к определению имеющихся 

у детей с нарушениями слуха нарушений; 2) те сферы развития, которые мень-

ше всего зависят от сохранности слуховой функции и где, поэтому, возникно-

вение вторичных нарушений у глухих детей раннего возраста минимально (мо-

торика, когнитивное развитие в раннем детстве), и они компенсируют отстава-

ние, имеющееся в тех сферах развития, где возникновение вторичных наруше-

ний практически неизбежно (речь).  



243 

Проведенное нами экспериментальное исследование в 2019 году показа-

ло, что при психолого-педагогической диагностике детей раннего возраста воз-

можно использование стандартных диагностических методик при оценке раз-

вития эмоционально-личностной, социальной, когнитивной и моторной сфер 

развития. Существующие методики по оценке развития речи могут использо-

ваться только при проведении логопедического обследования с целью поста-

новки логопедических задач по развитию устной речи. Стандартные методики 

оценки речевого развития предназначены для выявления особенностей устной 

речи и не предполагают определения специфики развития жестовой речи. По-

этому необходимы дальнейшие исследования по разработке диагностических 

методик для оценки развития жестовой речи глухих детей раннего возраста.  

Использование стандартных методик психолого-педагогической диагно-

стики с детьми, воспитывающимися в семьях неслышащих родителей, может 

приводить к не объективным выводам и даже постановке ошибочного диагноза 

«умственная отсталость» в более старшем возрасте. Это связано с отличиями 

социально-культурного контекста данных семей, который не учитывается дан-

ными методиками. На самом деле потенциальные возможности ребенка из не-

слышащей семьи могут быть значительно выше, чем демонстрируемые. Это 

необходимо учитывать при проведении обследования ребенка. 

На основе анализа собранных данных, полученных в процессе психолого-

педагогического обследования ребенка и оценки социальных условий его вос-

питания (беседа с его родителями, наблюдения за характером взаимодействия 

матери со своим ребенком), разрабатывается индивидуальная программа разви-

тия ребенка. Это позволяет создавать научно обоснованную систему ранней 

медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи детям с нару-

шениями слуха в нашей стране. 

Необходимо подчеркнуть и экономическую эффективность результатов 

проведенного нами исследования, которая определяется ранней психолого-

педагогической коррекцией нарушений в развитии детей. Это даст возможность 

предупредить инвалидность у детей, смягчить нарушения и интегрировать их 

в среду нормально развивающихся сверстников. В результате будут не только 

сэкономлены бюджетные средства, затрачиваемые на содержание и лечение де-

тей с тяжелыми формами инвалидности, но и появится реальная возможность 

снижения количества детей с тяжелыми нарушениями в развитии. 
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В современном мире проблема социальной интеграции людей с наруше-

ниями интеллектуального развития приобретает все более масштабный харак-

тер и связан этот факт с увеличением количества людей с умственной отстало-

стью, что порождает необходимость в организации специальных адаптивных 

программ, создании благоприятных социально-экономических условий для 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Под «социальной интеграцией» понимают процесс включения индивида 

в различные социальные группы и отношения посредством организации сов-

местной деятельности: игровой, образовательной, трудовой, творческой, досу-

говой [2]. «Умственная отсталость» – это состояние задержанного или неполно-

го развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением 

способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий 

уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и соци-

альных способностей [3]. 

Одной из наиболее значимых проблем, касающихся социальной интегра-

ции лиц с ограниченными возможностями здоровья является проблема форми-

рования толерантного отношения к этим людям в современном социуме. Люди, 

имеющие интеллектуальные нарушения, очень часто сталкиваются с ситуацией 

социальной отчужденности, так как окружающие просто не понимают поведе-

ния этих людей, их психические особенности, а также основная часть социума 

имеет весьма скудные знания о специфике коммуникации и взаимодействия 

с людьми с нарушением интеллекта [1]. В связи с этим люди с умственной от-

сталостью остаются невостребованными в личностном и социальном плане, не 

имеют возможности реализовать свой жизненный потенциал, их навыки обще-

ния, учебная и профессионально-трудовая деятельность остаются весьма огра-

ниченными. Безусловно, ввиду ограниченности возможностей здоровья, такие 



246 

люди не способны выполнять некоторые сложные виды деятельности, но в то-

же время они и не являются совсем недееспособными.  

Очевидно, что первоочередной задачей стоит необходимость полноцен-

ного информирования общества о том, что это тоже люди, которые также стре-

мятся к общению, люди, которые хотят быть понятыми и принятыми в окруже-

нии других людей, просто важно учитывать тот факт, что у них есть некие от-

личительные особенности. Во-вторых, продолжить работу по организации раз-

личных общественно-культурных мероприятий в большем масштабе, в про-

грамму которых по возможности включать способы взаимодействия лиц с ум-

ственной отсталостью с другими людьми. Третьим этапом на пути к решению 

проблемы интеграции лиц с интеллектуальными нарушениями является как 

можно более полное вовлечение их в учебную, профессионально-трудовую, 

общественную деятельность, где они смогут почувствовать себя полноценными 

членами общества. 
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На базе СГУПСа существует проект по психологическому сопровожде-

нию студентов с ограниченными возможностями. Работа начала проводиться 

в 2017 г. со студентами СГУПСа, имеющими инвалидность. Состав группы 

каждый год меняется. На период начала проекта группа состояла из 18 человек. 

В настоящее время средняя численность группы 16 студентов.  

Цель данного проекта заключается в создании условий для социально-

психологической адаптации студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья во время обучения. 
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Как отмечает В.И. Моросанова (2012), жизнь человека – это постоянное 

взаимодействие его внутреннего мира с окружающей действительностью, тогда 

как у людей с ограниченными возможностями ресурс взаимодействия исходно 

снижен по объективным причинам. Лицо с ограниченными возможностями 

здоровья – это человек, имеющий нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [1]. 

В связи с этим дополнительной задачей психологического сопровождения 

студентов с ОВЗ является анализ аспектов их профессионального самоопреде-

ления, включая помощь при планировании карьерного роста. Для нас было 

важно знать, как студенты с ограниченными возможностями здоровья развива-

ются, какие у них планы на свою будущую карьеру. Планируют ли они дви-

гаться в ней дальше или желают пойти по другому пути, не связанным с их бу-

дущей профессией [2].  

В исследовании была выдвинута гипотеза: студенты СГУПС с ограни-

ченными возможностями здоровья будут планировать карьеру в той специаль-

ности, которую они выбрали для освоения в вузе. 

Практическая часть исследования проводилась в рамках психологическо-

го консультирования и психологического тестирования, проводимого психоло-

гами. Практически все участники проекта учатся на «хорошо» или «отлично». 

В процессе беседы с респондентами было выявлено, что к настоящему времени 

студенты адаптировались к учебному процессу, они комфортно чувствуют себя 

в группах со своими сверстниками, несмотря на свои ограниченные возможно-

сти. Именно эмоциональный комфорт определяет степень принятия окружаю-

щими возможностей студентов с ОВЗ, увеличивая позитив их эмоционального 

отношения к происходящей деятельности. 

При опросе студентов в ходе психологического консультирования в те-

чение трех лет была определена закономерность планирования карьерного ро-

ста. Так студенты 1 курса не только планируют работать в рамках выбранной 

для освоения профессии, но и достичь больших карьерных успехов. Студенты 

2 и 3 курса начинают сомневаться в правильности выбора и их карьерных воз-

можностей, пик сомнений приходится на конец второго, начала третьего курса. 

На 4 курсе студенты имеют более четкое представление о своем профессио-

нальном будущем. Большая часть студентов планирует остаться в профессии, 

развиваться в ней и продвигаться по карьерной лестнице. Небольшая часть сту-

дентов с ОВЗ планирует продолжить обучение в магистратуре или получить 
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дополнительное образование по другой специальности. Важно отметить нали-

чие плана действия, связанного с карьерной реализацией, что позволяет рас-

сматривать студентов с ограниченными возможностями здоровья как достаточ-

но целеустремленных.  

Так же студенты проходили тестирование по методикам «Шкала соци-

ально-психологической адаптированности» К. Роджерса в адаптации А.К. Ос-

ницкого и «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина для оценки уров-

ня развития адаптационных способностей личности.  

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что сту-

денты адекватно оценивают себя и окружающих, эмоционально устойчивы. 

Они в целом морально готовы к предстоящим дискомфортным ситуациям. 

У обучающихся есть желание и мотивация учиться и в дальнейшем продви-

гаться в своей карьере. Обращает на себя внимание высокий уровень адапта-

ции, адекватность оценки своей роли в коллективе, ориентация на соблюдение 

общепринятых норм поведения. 

Одним из главных показателей социально-психологической адаптации 

и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является их отношение к собственной жизни. Практически основная 

часть студентов с инвалидностью оценивают качество своей жизни как удовле-

творительное, считают, что имеют положительные возможности для карьерно-

го роста в выбранной профессии. Студенты с ограниченными возможностями 

характеризуют свою жизнь как вполне приемлемую, и даже если сомневаются 

в правильном выборе профессии, то при этом имеют альтернативный вариант 

карьерного развития. 

Таким образом наша гипотеза о том, что студенты с ВОЗ имеют намере-

ния продвигаться в своей будущей профессии и развиваться в ней, подтверди-

лась. 
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Глобальные политические, экономические и социокультурные изменения, 

происходившие во многих странах мира во второй половине ХХ века, обусло-

вили повышенное внимание государств к проблемам детей с особыми возмож-



251 

ностями здоровья, в частности к проблеме получения ими полноценного обра-

зования. Результатом поиска оптимальных стратегий, позволяющих решить во-

прос образовательной интеграции и воплотить в жизнь национальные законо-

дательные акты о праве всех детей на образование, явилось утверждение кон-

цепции инклюзивного образования. 

С.Н. Сорокоумова определяет инклюзивное образование как процесс раз-

вития общего образования, подразумевающий приспособление системы к раз-

личным нуждам учащихся, что обеспечивает доступ к образованию и детей 

с особыми образовательными потребностями [3]. 

П.Б. Волков приходит к выводу о том, что дети-инвалиды, воспитываю-

щиеся в специальных коррекционных учреждениях, часто обладают комплек-

сом характеристик, свидетельствующих о недостаточных адаптационных ре-

зервах личности. Школа-интернат адаптирует ребенка к однотипному социаль-

ному окружению, вследствие чего в дальнейшем вполне вероятно появление 

трудностей взаимодействия и вхождения во внешнюю среду. Инклюзивное об-

разование способствует росту социальной компетентности, реализации творче-

ских возможностей школьников с инвалидностью, расширению их практиче-

ского опыта [1]. 

С целью изучения специфики социально-психологической адаптации де-

тей-инвалидов, воспитывающихся в условиях инклюзивного образования, нами 

было реализовано эмпирическое исследование, базой для которого выступили 

МОУ СОШ № 2 им. М.К. Амосова и МОУ «Специальная (коррекционная) шко-

ла-интернат» г. Нерюнгри. Испытуемыми выступили дети с легкой степенью 

умственной отсталости в возрасте 10-13 лет. Для диагностики параметров соци-

ально-психологической адаптации школьников нами были применены следую-

щие психодиагностические методики: карта наблюдений Л. Стотта; диагности-

ческая карта «Опросник Ахенбаха»; проективная диагностическая методика 

«Дерево в бурю» Е.А. Галицкой; «Тест руки» Э. Вагнера. 

Анализ диагностических данных позволил сделать следующие выводы. 

У учеников школы-интерната наблюдается слабая выраженность стремления 

понравиться взрослым и согласовывать свое поведение с теми нормами, кото-

рые предлагает им взрослое сообщество. При этом испытуемые, воспитываю-

щиеся в условиях инклюзивного образования, демонстрируют большую сте-

пень ориентации как на фигуру взрослого в целом, так и на поведенческие 

и моральные нормы, которые предъявляет к ним социум. 

В группе школьников, получающих образование в условиях школы-

интерната, ярче проявляет себя характеристика враждебности к сверстникам. 
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Повышенная агрессивность и слабость эмоционального контроля в целом явля-

ется устойчивой характеристикой ребенка с нарушенным развитием. Однако 

школьники, получающие образование в условиях инклюзивного класса, имеют 

большее число поведенческих моделей для подражания, вследствие чего обре-

тают возможность широкого выбора адекватных способов реагирования на вы-

зовы среды. 

Среди школьников, обучающихся в закрытом образовательном учрежде-

нии, распространена проблема раннего сексуального опыта. Ввиду ограничен-

ности социального окружения и интенсивного взаимодействия со сверстника-

ми, имеющими сходные проблемы и потребности, подросткам сложнее вклю-

чать функцию самоконтроля и справляться с выраженной сексуальностью на 

нормативном уровне, что повышает риск ранних сексуальных контактов. 

В свою очередь дети, воспитывающиеся в условиях инклюзивного обра-

зования, отличаются наличием внутренних конфликтов и противоречий, обу-

словленных нестабильностью самооценки и противоречивостью Я-концепции. 

Подобные личностные характеристики снижают степень доверия к миру, уве-

личивают у учащихся степень личностной и школьной тревожности, способны 

провоцировать их отчуждение от сверстников и взрослых. 

Подростки, получающие образование в условиях интерната, чувствуют 

себя свободнее в ситуации межличностного взаимодействия, более ориентиро-

ваны на выстраивание социальных контактов, инициативны в процессе обще-

ния. Они чаще проявляют свой лидерский потенциал, склонны управлять окру-

жающими, требуя к себе уважения. Школьники, воспитывающиеся в условиях 

инклюзивного образования, демонстрируют склонность к выбору подчиняемой 

позиции [2]. Ощущая себя менее успешными, в сравнении со здоровыми 

сверстниками, эти подростки не находят в себе потенциала для реализации ли-

дерских склонностей, испытывают страх перед отстаиванием собственной по-

зиции. Они постоянно ощущают себя в ситуации проверки собственных воз-

можностей, что также создает благоприятные условия для развития стрессовых 

реакций. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что учащиеся, воспиты-

вающиеся в условиях инклюзивного образования, демонстрируют меньшую 

склонность к асоциальным формам поведения, фактически не проявляют враж-

дебности и агрессивности по отношению к собственному социальному окруже-

нию. Однако при этом для них характерно частое переживание внутриличност-

ных проблем, неуверенность в себе, коммуникативные трудности, ощущение 
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общей тревоги, что в комплексе не дает возможности говорить об их успешной 

социально-психологической адаптации. 
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