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Уважаемый  читатель 
 Вы  держите  в  руках  уже  11-ый  выпуск  журнала     «Вестник  интегра-

тивной  психологии  ».   
       Журнал  уже  является  воплощением    наших  стратегических  целей: 
Во-первых,   мы   расширили   географию.  Наше  твердое  желание   интег-

рировать  в  этом  сборнике  идеи    и  исследования  психологов    многих  стран  по-
степенно  реализовывается. 

 Во-вторых,   мы   улучшили   квалификационный   состав   участников  
журнала  и  пригласили      ведущих  ученых  России,  ближнего  и  дальнего   зарубе-
жья,  которых  интересуют  проблемы  интегративной  психологии. 

По  традиции  мы    дали    место  для  одаренных  студентов,  аспирантов  и  
молодых   психологов   в  журнале.  Мы   надеемся,   что   многие,   кто   будет   изда-
вать   статьи   в   этих   сборниках,   станут   хорошими   специалистами-
психологами,  преподавателями  вузов,    учеными,    имеющими  научные  степени  
и  звания.  Для  них  этот  журнал  стал  хорошей  научной  и  практической  шко-
лой. 

Высшая  задача  воспитателя,  как  учил  Сократ,  состоит  в  том,  чтобы  
научить  людей  взращиванию  своей  собственной  души.  Сущность  образования  
и,  в  т.ч.  психологии,  по  Сократу,  есть  лечение  души.  Душу  нужно  лечить  от  
наносного  и  преходящего,  освобождать  от  балласта  ненужной  информации,  
от  ложных  ценностей  и  стереотипов  массового  сознания,  чтобы  открывать  
поле  для  ее  самораскрытия  и  самореализации. 

Я  с  большим  удовлетворением  могу  отметить,  что  журнал  состоялся  
и  реализовывается  в  свободе  мысли  и  за  эти  11  лет    ни  одному  человеку  не  бы-
ло  отказано  в  изложении  на  страницах  журнала  своего  видения  психологии 

Когда  23  года  назад  я  начинал  свою  работу  по  формированию  интегра-
тивной  психологии,  видел  свою  цель  в  раскрытии  потенциала  души,  помощи  в  
нахождении  своего  пути  в  жизни  и   в  творчестве  каждому,   кто  ощущает  в  
себе  Зов  визионера  и  исследователя  внутренних  пространств.  И  этот  потен-
циал,  эти  возможности  в  каждом  психологе  намного  больше,  чем  может  по-
казаться  в  начале.   

Редактор    журнала      надеется,  что    работа,  которая  нас  ждет  впере-
ди,  окажется  интересной,  как  теоретикам,  так  и  практикам  психологии,  в 
качестве  задающей  вектор  поиска  и  направление  движения  как  мыслей,  так  и  
действий  в  формировании  седьмой  волны  психологии.   

Но  уже  хочется      (очень  хочется)  напомнить  настоящим  и  будущим  ав-
торам  этого  журнала,  что  он  посвящен  седьмой  – интегративной  парадигме  пси-
хологии.         

Доктор  психологических  наук 
профессор  Владимир  Козлов   
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ЛИЧНОСТЬ  - БАЗОВЫЕ  КОНСТРУКТЫ   
СУБЪЕКТНОСТИ  И  ДЕМОНСТРАЦИИ 

Козлов В. В.  (Ярославль) 

  
Мы  предельно  хорошо  представляем,  что  

личность   является   психологическим   образо-
ванием,    интегрированным  во  времени  и  про-
странстве,  что  она        целостна,    неделима,  и  в  
реальном функционировании   ее   нельзя   раз-
ложить  на  части.     Одновременно  с  этим  соз-
нание   всегда   идентифицировано   с  фрагмен-
тами  Эго,  реальная  личность  испытывает  на-
пряжения,   конфликтные   противоречия   в   вы-
боре,  в  мотивах,  в  чувствах,  мыслях,  поведе-
нии  в  силу  множественности  факторов  и  ком-
понентов. 

Идентификацию   мы   понимаем   не   только  
как   социально-психологическую   способность  
встать   на   точку   зрения   партнера   и   не      ото-
ждествляем   с   пониманием   или      взаимным  
уподоблением    людей  друг  другу.  Идентифи-
кация   включает   все   эти   элементы,   но   в   на-
шем   понимании   это   интегральное,   эмоцио-
нально  переживаемое,  отождествление  с   ус-
тойчивыми   констелляциями   человеческого  
опыта,   которые   осознаются   и   интерпретиру-
ются   как   «свои»   и   выступают   в   качестве  
своеобразного   регулятора   его   поведения   и  
деятельности.  Одновременно  «Я»  выступает  
как  объект  уподобления  в   качестве  социаль-
но-психологического   образования,   на   кото-
рый  идет  ориентация  и  с  которым  сличается  
реализуемое  личностное  поведение.   

Представление   человека   о   себе   мы   мо-
жем   обозначить   как   осознаваемое   глобаль-
ное  «Я»,    и  это  свое  представление  о  себе  он  
может   описать,   интерпретировать.   Каждая  
личность   уникальна   в   системе   описаний,   ос-
мыслений,  интерпретаций  этого  «Я». 

Внутри   самой   структуры   личности   мы  
можем  вычленить  три  подструктуры  «Я».  Они  
обозначаются  как: 

«Я»- материальное  (Ям);; 
«Я»-социальное  (Яс);; 
«Я»-духовное  (Яд). 
С   этими   подструктурами   отождествлена,  

идентифицирована  личность. 
 «Я»  - материальное 
Каждая   структура   идентификации   имеет  

некий   центр,   системообразующий   и  
интегрирующий   фактор.   Центром   «Я»   - 
материального   является   образ   своей  
телесности   и   телесность   как   таковая   и  
отношение  к  телу.   

Вторичные  материальные   идентификации  
– это   пол,   возраст   и   качества,   которые  
высвечивают  отношения  к  своей  телесности,  
биологической  данности. 

Первое,   что   вычленяется   из  
действительности,   структурируется   как  
элемент  сознания  и  личности,  что  осознается  
как  «Я»,  – это  тело. 

Первым   шагом   возникновения  
самосознания,   самоидентификации,   вообще  
возникновения   сознания   является   акт  
расчленения  между   «Я»   как   телом и   другим  
как   телесным   объектом.   На   уровне  
индивидуальной   биографии,   это   первичная  
матрица  дуальности  «Я»  и  «не  Я»:  на  уровне  
матери  и  ребенка.  Когда  ребенок  отрывается  
от  груди,  в  это  время  и  формируется  личный  
(личностный)   «Я»   как   некая   автономная  
репрезентация. 

Появляется   расчленение   на   «свое»   и  
другое.   Появляется   свое   тело   как   объект   и  
тело   другого   как   объект   (объективная  
реальность).   Происходит   отторжение  
наблюдателя   от   наблюдаемого,  
дифференциация  субъекта  и  объекта. 

Более   того,   первичные   чувства,   которые  
формируются   у   личности   (например,  
отношение   к   себе,   как   к   сверхценному  
объекту   или   как   к   незначимому   объекту   или  
как   к   амбивалентному   существу),   идут   в  
основном  из  взаимодействия  с  матерью  или  с  
телом  другого  объекта. 

Первое   – это   телесность   и   отношение   к  
телесности   и   то,   что   человек   получает   из  
этого  опыта.  В  силу  того,  что  это  первичная,  
стержневая   структура   человеческого  
самосознания,   то   в   основном   на   базовых  
отношениях   к   телесности   формируются   все  
другие   конструкции   Эго,   все   другие  
конструкции  Эго-идентификаций. 

Тело   является   для   человека  
интегрирующей   точкой,   я-образом.   Человек  
считает  – я  есть  тело.  Это  происходит  в  силу  
нескольких  причин.   

Во-первых   сознание   впервые  
обнаруживает   себя   в   теле   с   его  
потребностями,   которые   приходится  
обслуживать.   Наша   физическая  
автономность   ассоциируется   с  
одиночеством.   Отделенное   в   теле   «я»  
порождает   страх   сближения   с   другими  
людьми   и   фобию   сильных   эмоций.   Мы  
боимся   впускать   других   слишком   близко   в  
свое   интимное   пространство,   так   как   это  
очень   соблазнительно,   но   все равно   плохо  
кончится.   Опыт   бесконечной   близости   с  
матерью  заканчивается  отлучением  от  нее  и  
личной  катастрофой.   
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Во-вторых,   социализация   человека  
начинается  с  отношения  к  нему  других  людей  
как   к   носителю   тела.  Другие   люди   начинают  
удовлетворять   потребности   тела   ребенка   и  
структурировать   его   пространство   и   время,    
используя   базовые   потребности   тела  
младенца,   обучение   туалету,      кормление  
ребенка   по   часам   с      соблюдением  
социальных   ритуалов,   обучение   хождению,  
вокализации  – вся  первичная  социализация  – 
социализация   тела   и   телесных   реакций.  
Социальное  «незамечание»  телесности  – это  
бессознательный   страх   смерти.   Презренное  
равнодушие   – худшее   отношение   которое  
может  заслужить  к  себе  человек.     

В-третьих,   тело   все   время   напоминает   о  
себе  в    своих  потребностях:  есть,  пить,  спать,  
дышать,   в   конце   концов.      Тело   своей  
постоянной   неудовлетворенностью  
напоминает  нам,  что  мы  есть,  и,    кто  мы  есть.   

В-четвертых,   все   базовые  
гедонистические   удовольствия   мы   получаем  
через  тело.  И  любая  удовлетворенность  тела  
кажется   гораздо   надежней  
удовлетворенности,   например,   духовной.  
Появляется   уверенность   в  
удовлетворенности.   Когда   правильно  
«кормишь»   тело,   оно   становится   настоящим  
«сосудом  наслаждения».   

В-пятых   человеческое   тело   – это  
единственное,   что   подвергается  
наибольшему  контролю сознания  и  личности.  
Тело   подвержено   управлению   и   контролю.  
Тело   является   единственным   орудием  
реализации   деятельности,  
целенаправленной   активности.   Это  
единственный   физический   способ   выразить  
себя.   Любая   потеря   контроля   над   телом,  
будь   то   болезнь   или   необычная   реакция  
тела,   сходна   со   страхом   смерти   или   потери  
возможности   проявлять   себя.   Этим  
обусловлен   страх   старости,   когда   тело  
выходит  из  под  контроля.   

Первые   эмоционально-значимые  
состояния  и  первая  идентифицированность  с  
телесностью,   отношение   к   телесности   и  
составляют   ядро   «Я»   - материального.   На  
уровне   мировосприятия   мое   тело   является  
"первотелом"      и   опыт   своего   тела   первичен  
по   отношению   к   опыту   всего   другого  
материально   оформленного.   Затем   это  
отношение   к   своему   телу   экстраполируется,  
переносится   на предметное   пространство,  
воспринимаемую   вещную   структуру   бытия  
(моя   мама,   моя   кукла,   мой   стол,   моя  
квартира,   мой   район,   моя   Родина...).  
Обозначается  это  и  переживается  как  нечто, 
мне  или  группе  принадлежащее.   

Важно   подчеркнуть,   что   отношение   к  
вещам   и   предметному   миру   является   неким  
продолжением,   проявлением   отношения   к  
телу   и   к   пространству   группового  

существования.   Мы   можем   обозначить   это  
территориальным   фактором.   Он   занимает  
значимое      место   в   групповой   и   личностной  
структуре,   так   как   индивидуумы   и   группы  
часто   считают,   что   имеют   права   на  
некоторые   объекты   или   места,   которые   в  
действительности   не   являются   их  
собственностью.      Объекты   или   территория  
занимаются   и   используются   так,   как   будто  
принадлежат   данной   группе,   причем   чужаки  
оттуда   всячески   изгоняются,   а   если   данная  
территория   потеряна,   то   ее   стремятся   как  
можно  скорее  вернуть.   

На  уровне  индивидуальности  этот  фактор  
можно  обозначить   как  личное  место.  Личное  
место  – то  пространство  вокруг  индивидуума,    
которое  является  его  собственным,  в  которое  
никто   другой   не   имеет   доступа.   Люди  
всячески   отражают   вторжения      в      их   личное  
место,   испытывая   отрицательные   чувства   к  
тем,   кто   такое   вторжение   предпринимает.  
Интересным   является   тот   факт,   что   люди    
сохраняют   между   собой   дистанцию,  
пропорционально   близости   межличностного  
взаимодействия. 

Человек  и  группа  охраняют  и  не  пускают  в  
свое      пространство,   с   которым  
идентифицированы.   

Первичный   опыт   отделения,   расчленения  
телесности  связан  с  негативным  опытом.  Это  
связано   с   травмой   рождения   и   с   травмой  
отделения   от   матери   как   источника   пищи   и  
энергии,  тепла  и  комфорта,  защищенности.  В  
этом  часто  проявляется  наше  стремление  не  
только   не   пускать   в   пространство   нашей  
телесности,   но  и  охранять  наше  предметное  
окружение,  которое,  как  мы  указывали  выше,  
бессознательно   воспринимается   телом.   Тот  
же   самый   феномен   наблюдается   как  
проявление  личностных   качеств  в   групповом  
сознании. 

Есть   «Я»-тело,   затем   человек   начинает  
идентифицироваться  с  вещами,  предметами,  
которые   прикрывают   тело,   украшают   тело  
или   являются   индивидуальной   символьной 
манифестацией   нашей   телесности   (одежда,  
макияж,   какие-то   проявления  
отождествленности   с   половой,   расовой,  
этносоциальной   или   социально-
психологической   принадлежностью).  
Предметы,  на  самом  деле,  являются  внешне  
манифестированной   структурой   нашего  
внутреннего  Эго,   Эго-материального   и   часто  
«вес»   личности   в   социальном   пространстве  
обусловлено   его   объемом   и   структурой.  
Обывательское   «Если   ты   такой   умный,   то  
почему   же   ты   такой   бедный?» отражает   тот  
факт   обыденного сознания,   что    ценность  
конкретного  человека  тождественна  цене  его  
благосостояния.   

В   среднем   обыденном   мышлении  
существует   убеждение,   что    служение 
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обществу,   государству   дает   возможность  
личности   получать   материальные   блага  
сообразно  ее  реальным  заслугам  перед  ним, 
т.е.   социальная  оценка  личности  происходит  
в   форме   материального,   денежного  
вознаграждения.   

Социалистический   тезис    «от   каждого   по  
способностям,  каждому  по  труду»  формирует  
бессознательную   установку,   убеждение   в  
том,   что    объем   и   структура   материального  
Эго,   обладание   материальными   ценностями 
адекватно   отражает   ценность личности как  
носителя   физических,   интеллектуальных,  
коммуникативных,   эвристических      и   других  
способностей.   В   сознании   обывателя,  если  
человек   имеет   многое,   следовательно,   он  
оценен   обществом   как   общественно  
полезный   человек. Для   обывателя   личность   
есть   то,   чем   она      себя   окружает   и   человек  
есть   то,   как   он   одевается,   как   обставляет  
свою  квартиру,  на  какой  машине  ездит,  какой  
счет   в   банке   имеет,   в   каком   доме   и   в   каком  
квартале,   в   каком   городе   и   в   какой   стране  
живет,  как  и  какое тело  демонстрирует... 

Окружающие   вещи   являются   ярким  
критерием   того,   как   мы      относимся   к   телу.  
Квартира,   в   которой   живет   человек,   – это   в  
некотором   смысле   отношение   к   телу.  
Холодильник,   машина,   счет   в   банке,  
загородный  коттедж,  часто  женщина,  которая  
находится  рядом   с  мужчиной   всю  жизнь   или  
ситуативно,   являются   объектами  
материальной   идентификации   и  
содержанием  «Эго-материального». 

С   возрастом   растет   не   только   тело,   но   и  
расширяется  «Эго-материальное». 

Новорожденный  не  дифференцирует  свое  
тело   и   окружающую среду,   человек  
рождается   с   Эго,   которое   расширено   до  
границ  Вселенной.  В  этот  период  у  человека  
не   существует   субъектно-объектных  
отношений. 

В   некотором   смысле   дифференциация  
своего  тела  и  окружающей  действительности  
является  первичной  трещиной  во  Вселенной  
в   дуальностях   «Я   – Другие»,   «Я   – Другое»,  
«Я»   –  «Не   Я»,   «Субъект   – Объект».    
Важнейшим  фактом  бытия   является   то,      что  
тело,   в      отличие      от      всех   материальных  
предметов,   переживается   как   центр  
координации   в   пространстве,   «пуп  
Вселенной».   Тело   всегда   "здесь",   по  
отношению  к  нему  все  другие  вещи  — "там",  
тело  это  всегда  «Я»  по  отношению  ко  всему  
как  «ТО  или  НЕЧТО-ДРУГОЕ».   

Затем   происходит   расширение   зоны  
знания  и  действия.  Человек  и  группа,  с  одной  
стороны,   как   бы   завоевывают   внешнее  
пространство,   с   другой   – раскрывают   и  
осваивают   свое   внутреннее   психическое  
пространство,   структурируя   и   открывая   свои  
внутренние  возможности. 

Как  мы  указывали  выше,  в   структуру  Эго-
материального   в   качестве   объектов  
отождествления   кроме   центрального,  
стержневого   объекта   – «Я-образа»   – входит  
много   предметов   объективной   реальности,  
которые   окружают   личность:   личные   вещи,  
одежда,   предметы   обихода,   мебель,  
квартира,   дача,   машина,   счет   в   банке.  
Субъективная   ценность   этих   предметов  
материального   мира   связана   с   личной  
историей   взаимодействия   с   ними.   Любая  
вещь   ценна   потому,   что   имеет   свое  
мифическое   пространство,   иногда   она  
связана   с   историей   семьи,   рода.   Вне  
сомнения,   существует   культурная,  
политическая,   идеологическая,  
экономическая   селективность   ценностей  
идентификации.   Но   более   значимы   для  
функционирования   личности   субъективно  
оцениваемые,   эмоционально   переживаемые  
отношения. 

     «Я»  - социальное 
В   нашем   понимании,   стержневой  

структурой,   вокруг   которой   разворачивается  
социальное   Эго,   является   интегративный  
статус.   Интегративный   статус   – это   то  
социальное   положение,   которым  
содержательно   наполнено   жизненное  
пространство   личности   и   на   которое  
направлена  ее  активность.   

В  интегративном  статусе  (как  и  в  структуре  
любой   социальной   роли)   мы   можем  
вычленить    несколько  компонентов.   

Во-первых,   в   интегративном   статусе    
присутствует   объективный   компонент,  
связанный   тем   местом,   которое   занимает  
данный   индивид   в   социальной   системе.   У  
президента,   студента   вуза   или   бомжа   - у  
каждого   свое   место   в   общественном  
организме.   

Обычно   позиции   интегративного   статуса  
закреплены   в   писаных   нормах   права,   в  
уставах   и   других   регламентирующих  
документах   организаций.   Интегративный  
статус      – это         набор   функциональных  
обязанностей   личности,   которые  
предписывает   место   в   социальном  
сообществе.  Эти  предписания  отличается  по  
степени  жесткости  и  однозначности,  свободы  
по   отношению   ко   времени   и   пространству  
реализации   функций,   системе   санкций  
поощрения-наказания  и  др.   

Есть   и   другой   способ   закрепления  
интегративного   статуса,   который   связан   с  
неписаными   нормами,   с   традициями.  
Например,   в   любой   системе   иерархии    
реальный      вес   интегративного   статуса    
оценивается   еще   и      по   тому,   какое   место  
рядом   с   руководителем   он   занимает.   Чем  
ближе  к  руководителю  — тем  выше  реальный  
социальный      вес.   То   есть   интегративный  
статус   домохозяйки   имеет   разный  
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социальный   вес   в   зависимости   от   того,   к    
какому   уровню   иерархии   власти-подчинения  
он  приближен  (домохозяйка  – жена  рабочего  
литейного   цеха   моторного   завода,  
домохозяйка   – жена   директора   завода,  
домохозяйка  – жена  губернатора).   

В   силу   того,   что   различным   статусам    
соответствуют   различные   ресурсы   власти   (в  
самом   широком   смысле   этого   слова   - 
экономической,   символической   власти,  
степени   контроля   над   собственной   жизнью,  
свободе   принятия   решений   и   реализации  
своих   интересов   в   разных   сферах   жизни   и  
т.д.),   выбранный   человеком   интегративный  
статус   определяет   степени   "дозволенной"  
ему  свободы  и  подчинения. 

Второй   компонент имеет   социально-
психологический   характер   и   касается    
характера   установок,   оценок   к   реализации  
обязанностей   интегративного   статуса   со  
стороны   социального   окружения.         Людские    
ожидания,   надежды,   представления   о   том,  
что,   как,   где,      в   какой   манере,         личность    
должна  поступать  и  чего  не  должна  делать  и  
формируют   среду   реаализации   статуса.    
Можно   сказать,   что   эта   та   сторона  
интегративного   статуса,   которой   личность    
повернута   к   людям   и   которая   составляет  
важную  часть  социального  имиджа  личности.   

Этот   компонент   может   не   совпадать   с  
реальным   содержанием   личности.   Здесь  
возникают,   с   одной   стороны,   возможности  
манипуляций   социальным   сознанием,   но,   с  
другой   стороны,   ожидания   со   стороны  
социального   окружения      оказывают   и  
сдерживающее   воздействие   на   поведение  
личности,   очерчивают   для   него   границы  
возможного.   

Третий   компонент интегративного  
статуса   как   системообразующего   фактора  
социального   Эго   — это   представление  
личности   о   самом   себе,   его   Я-концепция,  
самосознание.  Один  и  тот  же  интегративный  
статус      столь   по-разному   исполняется  
людьми      не   только   в   силу   отличий      их  
характера,  темперамента,     сколько  в  силу  их  
собственных   представлений   о   том,   как   надо  
это   делать,   какие   личностные   смыслы  
вкладываются   в   реализацию   статуса,   как  
понимается   роль   статуса   в   социальной  
системе. 

 Следует   отметить,   что   сказанное  
относится   не   только   к   интегративному  
статусу,  но  и  к  вторичным  статусам  и  ролям.   

Взаимодействие   личности   и   социальной  
среды  подчиняется  закономерностям  разного  
уровня,  которые,  накладываясь  друг  на  друга,  
образуют,   с   одной   стороны,   определенную  
ситуацию   развития   личности,   а   с   другой,   - 
воздействуют   на   ход   развития   социальных  
организаций.   

Следует   отметить,   что   группа   как  
социальная   общность   также   имеет  
интегративный   статус   со   всеми   тремя  
указанными  компонентами.     

Интегративный   статус   определяет  
смыслодеятельностное   поле   человека,  
группы   и   влияет   на   способ   мышления,   на  
оценку   других   людей   и   т.д.   Вне   сомнения,  
для   личности   важно   насколько  
интегративный   статус   социально   значим.   Но  
еще   более   важно   то,   как   с   ним   человек  
идентифицирован.  Он  диктует  определенный  
уклад  жизни,  круг  интересов,  сферу  общения,  
направленность,   основную   активацию.  
Интегративный   статус   – это      социальное  
лицо   личности   и   способ   репрезентации  
личности  в  общественной  системе. 

Интегративный   статус,   как   мы   указывали  
выше,      имеет   регулятивную   функцию.  
Интегративный  статус  диктует   способ  жизни,  
мировоззрение,   ценностную   ориентацию,  
мотивацию  и т.д.  Интегративный  статус  – это  
та  социальная  структура,  из  позиций  которой  
личность   оценивает   и   выстраивает   свои  
общественные  отношения. 

Эго   социальное   менее   предметно  
ощутимо   и   представлено   наиболее   тонкими  
личностными   структурами:   социальными  
установками,   ценностями,   целями,  
мировоззрением.   В   процессе   социализации  
индивид   интериоризует   цели   и   ценности  
своей   культуры.   Анализ   социальной    
структуры   личности   невозможен   без  
выявления   интересов,   потребностей   и  
мотивов,   которые   являются   частью   именно  
социальной  структуры  личности.   

В   структуре   социального   Эго   наиболее    
изученным  является  ролевой  компонент. 

Нами  роль  понимается,  прежде  всего,  как  
набор   прав   и   обязанностей,   реальных  
функций,   связанных   с   идентификацией  
местом      в      социальной   системе.   Вся  
социальная система   может   быть   описана  
через  различные  наборы    ролей.   

Все  социальные  роли  взаимосвязаны.  Так,  
роль   руководителя      лишена   смысла   без  
ролей   подчиненных.   Без   короля   нет  
подданных,   а   без   кабинета   — премьер-
министра.   Все   участники   социального  
процесса   одинаково   признают  
распределение   ролей   между   ними,   т.   е.   по  
этому   вопросу   между   ними   существует  
консенсус.   

Что   касается   функционирования  
социального   Эго,   его   власть,   с   одной  
стороны,   менее   заметна,   но   с   другой  
стороны,   она   более   значима.   Чем   жестче  
властная   структура,   тем   проявленнее   его  
власть.   Чем   больший   ареал   захватывает  
социальное   Эго,   тем   более   оно   ценно.   Не  
только   ценно   то,   что   человек   захватывает  
территорию,   но   становится   ценнее   как   бы  
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место   рядом   с   этой   личностью   и   группой    
(важно   стать   мэром   города   Ярославля,   но  
часто   не   менее   привлекательно   быть   или   в  
команде   мэра   или   малой   группы   – семьи  
мэра).   

Некоторые  статусы  становятся  социально  
привлекательными   за   счет   качества  
пространства  в  аспекте  неординарности.  Чем  
уникальнее   статус,   тем   он   ценнее.   Любой  
уникальный   статус   подкрепляется   огромным  
количеством  энергии. 

Статус   должен   обладать   или   уникальным  
качеством   или         обладать   широтой  
пространства   субъективного  
волеизъявления.  Эти  два  критерия  и  создают  
механизм   функционирования   социального  
Эго.   

Социальное   Эго   очень   неоднородно   по  
содержанию.   В   «Я»-социальном   существует  
огромное  количество  других  отождествлений,  
которые   занимают   большую   или   меньшую  
область,   но   занимают   определенную  
территорию,   определенное   внутреннее  
пространство. 

Существует   «Я»-территориальное:   мы   – 
ярославские,   мы   – псковские,   мы   – 
рязанские.   «Я»-территориальное   на   самом  
деле   очень   много   значит.   Человек  
идентифицируется   с   местом   проживания,   с  
территорией   проживания,   отстаивает   эту  
территорию,   отстаивает   сохранность   этой  
территории,   ее   качество   и   т.д.   Люди  
отстаивают   некую   территорию   в   силу   того,  
что   у   них   есть   идентифицированность   с  
определенным   ареалом   жизни   и   обозначает  
ее   как   нечто   положительное.   Всегда  
находится   определенный   аспект,   который  
выявляет   положительное   в   территории.  
Претензии   на   территорию,   если   они  
серьезны,   вызывают   чувства:   агрессии,  
возмущения,   патриотизма   и   т.д.   Отсчет  
территориального   «Я»   начинается   от   моего  
рабочего   стола,   кабинета   и   заканчивается  
Землей  (Мы  земляне)  или  даже  Галактикой. 

Существует   «Я»-этническое,  
этнонациональное.   Мы   всегда   причисляем  
себя   к   определенной   этнической,  
национальной   группе   (я  – чукча,  я  – еврей  и  
т.д.).   Есть   жесткие   идентификации,   которые  
являются      интегративными.   Например,   я   – 
чеченец.   На   самом   деле,   это   не   просто  
этническая   идентификация,   но   это   еще   и  
характер,  и  способ  взаимодействия  с  миром,  
взаимная  поддержка,  определенный  уровень  
агрессивности,   который   мы   сразу  
предполагаем   и   т.д.   Есть   менее   жесткие  
этнонациональные  идентификации  типа  «я  – 
русский». 

В   социальном   «Я»   есть   также   и   расовые  
идентификации   – «Я»   -расовое.   Мы  
движемся   к   космополитизму,   уходим   от  
расовых   предрассудков,   но,   на   наш   взгляд,  

расовые   предрассудки   архаичны.  
Архаический,   древний   корень   заключается   в  
том,   что   люди   с   другим   внешним   обликом  
были   врагами   и   угроза   была   не на   уровне  
«приглашать   в   гости   или   не   приглашать»,   а  
«жизни  и  смерти»,  полного  уничтожения.  «Я»  
- расовое   по   этой   причине   значимо   и   мало  
трансформируемо. 

В   личности   есть   огромный   семейно-
клановый   статус   – «Я»- семейно-клановое.  
Признак   здорового   человека   – хорошая  
опора  на  клан.  Как  это  ни  удивительно,  люди  
очень  успешные  во  всех  планах,  в  том  числе  
и   социальном   плане,   опираются   на   кланы.  
Например,   еврейские   кланы   – это  
национальная   черта,   взаимная   выручка,  
взаимная   поддержка,   опора   на  
кровнородственные   связи.   В   конце   концов,  
человек,   который   не   опирается   на   это   Эго,  
теряет   достаточно   большие   связи,  
укорененные   в   семье.   В   русской   традиции  
помнить   свою   родню   до   седьмого   колена  
было   хорошим   признаком.   Это   достаточно  
жесткая   и   значимая   идентификация   еще  
обозначает   кастовую   принадлежность.  
Многие   малые   этнические   единицы  
идентифицируются   с   русскими   потому,   что  
они   сразу   получают   огромный   доступ   к  
энергии  нации.  Кровнородственные  связи,  как  
правило,   создают  мифы   рода,   племени.   Эти  
мифы   создают   огромную   историческую,  
эволюционную  силу. 

Любая   «Я»   - идентификация   насыщена  
мифами.   Она   имеет   логическое,  
историческое,   научное,   идеологическое,  
моральное,   психологическое,   теологическое,  
философское   и   т.д.   обоснование   и  
осмысление.   Социальные   идентификации  
показывают  живую  связь  между  личностью  и  
группой,   их   невозможность   автономного  
существования. 

Есть   огромное   количество   статусов   и  
ролей,   с   которыми  мы  идентифицируемся,   – 
статусно-ролевая  идентификация.  Например,  
статус   матери,   статус   жены,   статус  
сотрудника   какой-либо   фирмы,   статус  
любовницы,   материально-устойчивого  
человека,  статус  инженера,  статус  ребенка  и  
т.д.   На   самом   деле,   мы   играем   огромное  
количество   ролей:   дома   – матери,  
любовницы,   домохозяйки,   одинокой  
женщины;;   на   улице   – пешехода;;   в   метро   – 
пассажира  и  т.д.   

Социальное   «Я»   касается   статусов,  
которые   занимает   человек,   ролей,   которые  
выполняет   человек,   и   неких   общих  
характеристик,  качеств  личности,  с  которыми  
осознание   самоидентифицируется.   Другими  
словами,   это   некое   осознаваемое   ролевое  
отождествление   (отец,   мать, мужчина,  
доцент),   или   отождествление   с  
совокупностью   качеств   (порядочный   отец,  
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добрая   мать),   или   сами   качества,  
соотнесенные   с   фрагментами   «Я»   (умный,  
хитрый,   проницательный).   Человек  
выступает   в   жизни   как   «кто-то»,   он   всегда  
носитель   каких-то  нормативов, каких-то  прав  
и   обязанностей:   профессор,   отец,   водитель,  
студент   и   т.д.   В   исполнении   роли   человек  
реализует   свои   потребности   в   самооценке,  
самоактуализации,   в   самоутверждении,   и  
сами   эти   потребности   возникают   в   процессе  
исполнения   какой-то   социальной   роли или  
какого-то  сформированного  качества. 

«Я»-духовное 
Абрахам   Маслоу   писал:   «Человек  

рождается   с   гуманоидными   потребностями,  
потребностями   в   добре,   нравственности,  
доброжелательности.   Они   составляют   ядро  
человека».  На  наш  взгляд,  у  основной  массы  
людей   «Я-духовное»   не   занимает   большого  
пространства,   но   у   любой   личности,   которая  
имеет   сознание,   «Я-духовное»   существует.  
Ядро   «Я-духовного»   - базовые   экзистенции,  
интимные,   сакральные   смыслы,   которые  
касаются  стержневых  проблем  бытия.   

На   наш   взгляд,   интегративным   центром  
духовного  Эго  является  смысл  жизни.   

С   точки   зрения   экзистенциальной   психо-
логии,   существуют   четыре   основные   экзи-
стенциальные   проблемы,   связанные   с   так  
называемыми   «конечными   данностями»:  
смерть,   свобода,   одиночество,   бессмыслен-
ность.  Смерть  (и  страх  смерти  как  неизбежно  
вытекающее   переживание,   чувство)   есть   са-
мая   осознаваемая   конечная   данность.   Ос-
новной      экзистенциальный   конфликт   любого  
человека  – это  противостояние  между  созна-
нием  неизбежности   смерти   и  желанием  про-
должать  жить.   

Данность  смерти  и  конфликт  жизнь-смерть  
во  все  времена  была  основной   темой  фило-
софских   размышлений,   практик   инициации,  
религиозного   сознания   и   пр.,   и   пр.   (Эрос   – 
Танатос,   либидо   – мортидо,   инстинкт   сохра-
нения  индивида  – инстинкт   сохранения  вида  
и   т.п.).  С   точки   зрения   возрастного   развития  
индивида,  яркое  осознавание  своей  смертно-
сти  (конечности)  возникает  в  жизни  три  раза:  
в   6-7   лет   (когда   ребенок,   как   правило,   впер-
вые  сталкивается  с  понятием  «смерть»,  но  не  
переносит  это  понятие  на  себя  самого:  люди  
могут   умирать),   13-14 лет   (пик   пубертатного  
кризиса,   когда  возникает  новый  этап  осозна-
вания   смерти:   люди   умирают,   и   я   могу   уме-
реть),   45-55   лет   (кризис   второй   половины  
жизни,   когда  эта  данность  все  ближе,  возни-
кает  новый  этап  осознавания  своей  конечно-
сти:  все  люди  умирают,  и  я  скоро  умру).   

Страх  смерти  является  самым  основным  и  
сильным   страхом,   который   может   вообще  
испытать   человек,   но   он   же   дает   мощный  
толчок  внутреннему  развитию.  В  истории  мы  
знаем  множество  случаев,   когда  пиковое  пе-

реживание  смерти  (переживание  клинической  
смерти,   реальной   возможности   умереть   или  
сильное   присоединение   к   смерти   близкого  
человека)   может   сразу   «выбросить»   челове-
ка  на  абсолютно  иной  и  гораздо  более  высо-
кий  уровень  внутреннего  развития.   

Страх   смерти,   являясь   первичным   и   са-
мым   сильным   источником   постоянной   экзи-
стенциальной   тревоги,   может   стать   как   са-
мым   сильным   катализатором   внутреннего  
развития   личности,   так   и   причиной   социаль-
ного   падения   или      тяжелой   психопатологии.  
Смерть   как   базовая   конечность   порождает  
три  остальных  экзистенциальных  проблемы. 

Во-первых,  это  свобода.  Вопрос  стоит  так:  
если   человек   смертен,   то   можно   ли   вообще  
говорить  о  какой  бы  то  ни  было  свободе  (или,  
наоборот,  человек  свободен  вообще  и  от  все-
го,   поскольку   он   смертен).   Возникает   психо-
динамическое   противостояние:   любой   чело-
век   (сознательно   или   бессознательно)   стре-
мится  к  большей  свободе,  стремясь  получить  
максимальную   свободу   (в   частности,   через  
деньги,   власть,   секс   и   т.п.)   и   одновременно  
«понимает»,  что  свобода  – это  хаос.   

Столкновение  с  хаосом  невыносимо,  и  че-
ловек   начинает   метаться,   пытаясь   найти   зо-
лотую   середину   между   свободой-хаосом   и  
несвободой-структурой.   При   этом   потребно-
сти  в  свободе  и  структуре  (несвободе)  одина-
ково   сильны.  И   снова   человек   вынужден   ис-
кать   нетривиальное,   только   свое   решение,  
т.е.  снова  сделать  выбор,  которого  нет.   

Понятие   экзистенциальной   свободы,   ба-
ланс   между   свободой   и   несвободой   порож-
дает   осознавание   таких   глубинных   психоло-
гических  структур,  как  ответственность,  воля,  
активность,  решение,  выбор,  плата  за  выбор,  
экзистенциальная   вина).   Балансирование  
между   хаосом   (ассоциативный   ряд   хаос   – 
ужас   – смерть…)   и   порядком   (структурой)  
есть  развитие  личности.   

Осознавание  своей  свободы  – несвободы  
неизбежно   приводит   к   сознаванию   своего  
второго  великого  вопроса  - одиночества,  изо-
ляции  от  всех  других.  Но  изоляция  не  значит  
изолированность.   Здоровое   чувство   одино-
чества   - признак   силы,   автономности   и   зре-
лости. 

Одиночество  - остров,  на  котором  человек  
делает   свой  первый  вздох  и  неизбежно   сде-
лает   последний   выдох.   В   некотором   смысле  
это  единственная  Родина  человека.   

  Экзистенциальный   конфликт   возникает  
между   осознаваемой   абсолютной   изоляцией  
(человек   изначально   и   бесконечно   одинок   в  
мире)   и   одной   из   самых   сильных   потребно-
стей   – потребностью   в   контакте   с   другими.  
Экзистенциальная   изоляция   является   осно-
ванием  для  развития  (осознавания,  борьбы  и  
т.п.)   межличностной   изоляции,   т.е.   одиноче-
ство   среди   людей,   и   внутриличностной   изо-
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ляции,   т.е.   изоляции   различных   частей   лич-
ности   друг   от   друга,   что,   в   крайнем   случае,  
может   привести   к   синдрому   деперсонализа-
ции.   

Процесс   роста   есть   процесс   постоянной  
сепарации,  отделения  (от  матери,  от  родите-
лей,  от  зависимостей  и  пр.).  Следовательно,  
положительный   момент   дезинтеграции,   вы-
званной  изоляцией,  заключается  в  формиро-
вании   автономии,   независимости,   самокон-
троля,  индивидуации,  самоуправления,  само-
ответственности,   т.е.   всех   характерных   пси-
хологических  особенностей  истинно  взрослой  
личности.   

Одиночество   – это   плата   за   взрослость,  
зрелость,   реализованность.   И   снова   обост-
рение   переживания   экзистенциального   оди-
ночества   совпадает   с   определенными воз-
растными   зонами:   все   тот   же   пубертат,   кри-
зис  самоопределения  29-33,  кризис  середины  
жизни.  Значит,   человек,   не  испытавший  оди-
ночества   по   отношению   к   другим   людям,   не  
может   по-настоящему   любить,   быть   привя-
занным.   Так,   в   слове   радость   и   страдание  
один  корень  (рад),  следовательно,  тот,  кто  не  
умеет  радоваться,  не  умеет  и  страдать,  и  со-
страдать.   

Из   всех   трех   экзистенциальных   проблем  
(конечности,   свободы,   одиночества)   логично  
вытекает   последняя   экзистенциальная   про-
блема:   проблема   бессмысленности   (т.е.  
страх потери   всех   смыслов).  Действительно,  
если  все  равно  умирать,   то   какой  смысл  что  
бы  то  ни  было  делать?  И.Ялом  в  своей  книге  
«Экзистенциальная   психотерапия»   приводит  
цитату  из  предсмертной  записки  самоубийцы.  
Более   четко,   емко   и   эмоционально   понятно  
сказать невозможно:   «Представьте   себе  
группу  счастливых  идиотов,  занятых  работой.  
Они   таскают   кирпичи   в   чистом   поле.   Как  
только   они   сложат   кирпичи   на   одном   конце  
поля,   сразу  начинают  переносить  их  на  про-
тивоположный   конец.   Это   продолжается   без  
остановки,   и   каждый день,   год   за   годом   они  
делают  одно  и  то  же.  Однажды  один  из  идио-
тов   останавливается   достаточно   надолго,  
чтобы   задуматься   о   том,   что   он   делает.   Он  
хочет   знать,   какова   цель   перетаскивания  
кирпичей.   И   с   этого   момента   он   уже   не   так  
сильно,  как  раньше,  доволен своим  занятием.  
Я  идиот,   который  хочет   знать,   зачем  он   тас-
кает  кирпичи».   

Смысл   жизни   является   системообразую-
щим,   интегративным      фактором   деятельно-
сти  человека  в  каждый  период  развития.  Вне  
сомнения,   о   смысле   существования   человек  
задумывается  в  переломные  моменты  в  жиз-
ни,   т.е.   кризисные,   но   они   различаются   по  
тому  предикату,  который  стоит  перед  словом  
«смысл».   Если   в   пубертате   это   «поиск   смы-
слов»  («искать»),  в  кризисе  самоопределения  
«поиск   новых   смыслов»   («обновлять,   заме-

нять»),   то   в   кризисе   второй   половины  жизни  
«потеря  смыслов»  («потерять»).  Поэтому  для  
многих   людей   кризис   середины   жизни   явля-
ется  вызовом  силе  личности,  его  способности  
обнаружить  высшие  смыслы  бытия.     

Нет  человека,  которого  эта  проблема  хоть  
один  раз  в  жизни  не  волновала  бы.  При  этом  
большинство  людей  начинает  (в  целях  защи-
ты)  подменять  «смысл»  «целью»,  что  совсем  
не  одно  и  то  же.   

 Жизнь  человека  есть  его  взаимодействие  
с   постоянно   присутствующим   внутренним  
конфликтом,   который   обусловлен   конфрон-
тацией   индивидуума   с   данностью   существо-
вания.   Это   те   особенности   жизни   вообще,  
которые  никто  не  может  изменить.  Таким  об-
разом,   основная   задача   – научиться   с   ними  
жить.   

На   каждом   новом   этапе   внутреннего   раз-
вития  с  неизбежностью  снова  и  снова  возни-
кает   этот   конфликт,   и   человек   должен   его  
снова   и   снова   решать   (так   как   его   нельзя  
разрешить).  Это  и  есть  путь  внутреннего  раз-
вития,   становления   и   роста   личности.   Про-
цесс   подобного   роста,   естественно,   не   идет  
совершенно  независимо  от  внешнего,  реаль-
ного,  бытийного  мира.   

Ядром   процесса   индивидуации   является 
глубинная   рефлексия,   осознавания   себя   ка-
ждый  раз  на  все  более  глубоких  уровнях.  Ка-
тализатором  процесса  рефлексии  часто   слу-
жит   экстремальный   опыт.   Согласно   многим  
концептуальным   положениям   гуманистиче-
ской,  экзистенциальной  и  трансперсональной  
психологии   (К.Юнг,   А.Маслоу,   К.Роджерс,  
Р.Ассаджиоли,   И.   Ялом),   процесс   развития  
индивидуума   есть   постоянное   движение   с  
одного   уровня   развития   сознания   на   сле-
дующий.  Этот  процесс  идет  неравномерно.   

Есть   периоды,   когда   все   спокойно   и   по-
нятно.   Если   представить   метафору   челове-
ческой  жизни  как  прохождение  снизу  вверх  по  
многоэтажному   зданию,   то,   приблизительно,  
это   будет   выглядеть   следующим   образом.  
Человек   находится   на   первом   этаже,   он   там  
живет.  Со  временем  ему  становится  там  все  
понятно,  привычно,  не  опасно,  знакомо  и  т.п.  
Т.е.  он  может  по  этому  этажу  ходить  с  закры-
тыми  глазами.  Так  как  согласно  гуманистиче-
ской  психологии  индивидуум  находится  в  по-
стоянном  развитии,   то  человеку,   говоря  про-
стым   языком,   становится   скучно,   «хочется  
чего-то  нового»,  и  человек  начинает  медлен-
но  подниматься  в  воздухе  к  потолку.  Вначале  
он  не  замечает  своего  подъема,  все  как  все-
гда,  сегодня,  как  вчера,  но  в  какой-то  момент,  
он   вдруг   обнаруживает,   что   упирается   голо-
вой  в  потолок.  И  мгновенно  возникают  вопро-
сы:   где   я,   кто   я,   зачем   я   здесь,   как   я   здесь  
оказался,  что  делать  дальше.  Т.е.  возникают  
классические   экзистенциальные   вопросы,   на  
которые   каждый   должен   сам   искать   ответы  
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(другого   варианта   просто   не   существует   в  
природе).  И  в  этот  момент  человек  понимает,  
что  потолок  надо  пробить  головой,  это  может  
быть  больно.  Но  всегда  есть  выбор:  двигать-
ся   дальше   (страшно,   неизвестно,   интересно,  
ново)  или  вернуться  назад  (не  опасно,  знако-
мо,  привычно,  понятно,  не  больно,  но  скучно).   

 Проблемы   экзистенционального   ядра  
личностью  разрешаются  на  каком-то  этапе  и  
в каком-то  приближении,  но,  в  сущности,  они  
неразрешимы,   это   проблемы   абсурда  
человеческого   существования   – великой  
тоски  бытия. 

Человек   мало   обращается   в   духовные  
области   потому,   что   он   сталкивается   с  
экзистенциальными  проблемами.  Когда  он  их  
разрешает,  некоторым  образом  структурируя  
пустоту,   понимает,   что   сделал  нечто   важное  
для   себя.  Но   затем   оказывается,   что   колосс  
на   глиняных   ногах   и   опять   то,   что   казалось  
незыблимым,   понятным,   рушится,   и   опять  
пустота  и  тошнота. 

Проблемы   экзистенции   сами   по   себе  
абсурдны  и  неразрешимы  в  пределах  Логоса.  
В  этом  смысле  духовное  Эго  всегда  является  
попыткой  превозмочь  абсурд. 

Одновременно   мы   должны   хорошо  
представлять,   что   часто   не   только   малые  
группы,   но   и   целые   страты   населения  
вовлечены   в   духовный   поиск   и   именно  
духовная  идентификация  является  основным  
интегративным   образованием   и  
смыслодеятельностным   содержанием  
активности.      Мне   иногда   кажется,   что  
человечество   есть   нечто,   что   хочет   найти  
предел  и  смысл  и  миллиарды  людей  вопиют  
о  понимании. 

И   вроде   бы   экзистенциальные   проблемы  
разрешаются   во   время   пиковых,  
запредельных,   сакральных,   нуминозных  
переживаний,   имеющих   глубоко   интимный,  
непередаваемый   характер,   но   и   их   смывают  
воды   реки   жизни,   и   стоишь   ты   нагой   перед  
бытием. 

У   личности   в   духовном   Эго   существует  
огромное   количество   смыслов,   которые    
касаются   духовного   совершенства   и  
самосовершенствования.   Вне   сомнения,  
человеческая   этика,   моральные   ценности,  
представления   о   добре   и   зле   как   высших  
категориях  о  бытии  в  мире,  находятся  в  «Я»  -
духовном.  Моральные  ценности  ориентируют  
человека   в   его   чувствах,   мышлении   и  
поведении.  Духовные  ценности     направляют,    
корректируют  волеизьявление  человека.   

Мы  не  согласны  с  тем,  что  мораль  едина. 
Вне   сомнения,   многие         моральные  

ценности   и      требования   являются    
универсальными.   В   этом   смысле  
христианские   добродетели,      кодекс  
строителя   коммунизма,   суфийский   тарикат,  

биль   о   правах   человека,   дхарма   буддизма  
имеют  много  общего. 

У   исследователя   может   возникнуть  
ощущение,   что   государственная,   социальная  
и   духовная   мораль   опираются   на   общие  
представления   о   добродетельном,  
правильном,   достойном      и   базовые    
моральные   ценности   являются  
общераспространенными  среди  людей. 

Но  это  ошибочное  ощущение.  Вне  сомне-
ния,   существует   феномен   морали   как   ма-
нифестации,    императивов  скрижали,    благо-
го  пожелания.  Эта  манифестация  сводится  к  
системе   базовых   норм   нравственности,      об-
щечеловеческих   ценностей.      И   вроде      бы   в  
любой   морали   правда   выступает   несомнен-
ной  положительной  ценностью,  ложь  — несо-
мненно  отрицательной  и  призыв  «Не  лги»,  не  
лжесвидетельствуй,   выглядят   онтологиче-
ской   данностью.   Ценность   равенства   утвер-
ждается   в   золотом   правиле,   ценность   мило-
сердия  — в   заповеди   христианской,   мусуль-
манской  любви  (любящая  доброта  – Метта    – 
является  высшим  достижением  – «драгоцен-
ным  состоянием  сознания»  в  буддизме)  и  т.д. 

И  вроде  бы  все  правильно  – личности  ос-
тается  только  усвоить  и  осознать    любую  ба-
зовую  моральную   ценность      как      нравствен-
ную  и  должную  к  исполнению. 

Но  мы  не  сталкиваемся  в  жизни  с  людьми,  
которые   живут   в   правде,   а   тот,   которому  
«Правду   было   говорить   легко   и   приятно»,  
был  распят.  И  жизнь  нам  говорит,  что  мы  не  
равны      ни   в   биологической,   ни   экономиче-
ской,   ни   социальной,      ни   духовных   ипоста-
сях…  С  другой  стороны  – есть  четкая  состы-
ковка   между   нравственными   ценностями    
личности и   социальной   морали   как   мани-
фестации.   

Когда   некоторые   общественные   мораль-
ные    ценности  имеют  свои  явные  императив-
ные  продолжения  в  структуре  духовного  Эго,  
тогда  мы  имеем  дело  с  реальностью    демон-
стративной  нравственности  личности.  

Вне   сомнения,   она   более   диффузна,  
аморфна,  но  некоторые  табу являются  жест-
кими,   однозначными.   Это   происходит   в   том  
случае,   когда  интроецированные  обществен-
ные   ценности   приняты   личностью   как   свое  
моральное  долженствование.     

В   демонстративной   нравственности   мо-
ральные  ценности  не  просто  провозглашают-
ся,  они  всегда  провозглашаются  еще  и  в   та-
кой  форме,   которая   указывает   на   необходи-
мость   их   практического   воплощения   в   пове-
дении,   действиях,   эмоциональном   реагиро-
вании.  Это  провозглашение  всегда  связано  с  
реальной  жизненной  ситуацией,  со  степенью  
значимости   социального   окружения,   которое  
является  не  только  носителем  нравственных  
цензоров,  но  и  моральной  распущенности.  В  
этом      слое   Духовного   Эго   мало   императив-
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ных   нравственных   ценностей.   Их   обязатель-
ность  условна.   

Демонстративная   нравственность   лич-
ности   это   уже   достаточно   гибкие   контексты  
между   крайностями   морально   - аморально,  
добро  и   зло.  Именно  она   закладывает  необ-
ходимость   следования   нормам   в   соответст-
вии  с  условиями  жизни,  реальными  социаль-
ными  запросами  и  ожиданиями. 

Следование   моральным   ценностям   вос-
принимается   человеком как   долг.   Но   этот  
долг   всегда   является   игрой   между   внутрен-
ними   укорененными   моральными   табу   и   об-
щественными   моральными   законами.   Но   са-
ма   игра   всегда   находится   в   некотором   про-
странстве     между   добром   и   злом,   где   рамки  
туманны.   

И  если  добро  есть  свет,   а   зло темень,   то  
пространство  между  ними  не  серо  – оно  сия-
ет   возможными   красками   человеческого   бы-
тия.  Может,  оно  и  есть  реальное  бытие  в  ми-
ре  моральных  ценностей.   

 Ядром   человеческой   морали   является  
реальная   нравственность  личности.   В  
этом   пространстве   духовного   Эго   есть  
свобода   во   взаимодействии,   оценке,  
интерпретации      ценностей         социальной  
морали   как   манифестации и  
демонстративной   нравственности  
личности.   Здесь   мы   можем   столкнуться   с  
моральной   индиффирентностью,   когда  
личность     не  принимает  никаких     моральных  
ориентиров.   На   обыденном   языке   мы  
говорим  об  отсутствии  совести.  И  тогда  – все  
ложно  и  все  позволено  – мир  свободной  воли  
без  морального  табу… 

В   реальной   нравственности   человек  
интуитивно      знает,   в   чем   состоит   его   благо.  
Его   задача   – все   время   слушать   этот   голос  
миссии   и   не   уклоняться   от   него.   В   высших  
проявлениях   это   путь   просветленного   или  
мудреца,   когда   реализация      собственного  
блага  как  следствие  приводит  к  благу  других  
людей. 

Здесь   же   мы   сталкиваемся   с   долгом   как  
священной   обязанностью   перед   миром, 
людьми,   перед   собой.   И   здесь   же   высшие    
чувства,  связанные  с  неисполнением  долга  – 
стыд,   чувство   вины,   укор   и   муки   совести   и  
экзистенциональная  тоска. 

Именно   в   реальной   нравственности  
личности   существует   совесть   как   мощный  
внутренний  контролер.   

Совесть   – это   принятие   ответственности  
за  свои  поступки,  мысли,  желания.   

Совесть   – это   открытое   осознавание   и  
переживание  того,  что  ты  сделал  в  жизни  и  
что  был  должен.  И  открываются  врата  ада,  
когда  разрыв  между  ними  велик.   

В   «Я»      - духовном   находится   то,   что   мы  
обозначаем   как  религиозные  идентификации  
(я   – буддист,   я   – православный,   я   – 

мусульманин,   я   - кришнаит,   я   - иудаист   и  
т.д.).  В  этом  смысле  идентификации  больше  
проявляют   социально-психологический   и  
общественный   смысл.  Мы  должны  признать,  
что   по   качеству, содержанию,   функциям   эти  
идентификации  не  отличаются  от  аналогов  – 
материалист,  идеалист,  младогегельянец  или  
ницшеанец. 

В   духовном   «Я»   существуют  
представления   о   духовном   пути,   огромное  
количество   духовных   психопрактик,   которые  
потенциально   могут   стать   неотъемлемой  
частью  личности  и  группы.  Все,  что  касается  
трансцендирования   «Я»-социального   и   «Я»-
материального,   по   праву   принадлежит   «Я»-
духовному.   

Интенсивные интегративные   психо-
технологии,   которые   являются  
психологическими   практиками   работы  
человека   над собой,   в   основном   и   имеют  
фокусированность  на  духовное  Эго.  При  этом  
технос   мы   рассматриваем   не   столько   как  
умение   или   навык,   сколько   как   исскуство,  
мастерство.   Искусство   в   понимании   Л.С.  
Выготского,   который   в   ранних   работах  
рассматривал   его   как   практику   духовной  
работы  человека  над  собой.   

Завершая   изложение   содержания  Эго   ду-
ховного,   мне   в   качестве   перехода   к   следую-
щим  разделам  статьи  хочется  напомнить  чи-
тателям,   что   психология   изначально   была  
дисциплиной    духовного  опыта,    психологией  
практик  духовной  работы.    И  если  психология  
не   хочет   стать   закрытой,   если   психологи   не  
хотят   стать   социально   невостребованной  
группой   людей,   разговаривающих   на   своем  
профессиональном   птичьем   языке,   психоло-
гия  должна  возвратить  себе     духовное  лицо,  
духовное   содержание.   Пора   вспомнить,   что  
человек,   вскрикнувший   «Бог   умер»,   был   ду-
шевнобольным. 

Для   того   чтобы   более   четко   обозначить  
наше   представление   о   структуре   персоны,  
нарисуем  таблицу. 

 
Таблица  1.   
Структура  Эго 
Я-

демонстра-
тивное   мате-
риальное 

Я-
демонстра-
тивное   соци-
альное 

Я-
демонстра-
тивное   ду-
ховное 

Я-
реальное   ма-
териальное 

Я-
реальное   со-
циальное   

Я-
реальное   ду-
ховное 

Я-
потенциаль-
ное   матери-
альное 

Я-
потенциаль-
ное   социаль-
ное 

Я-
потенциаль-
ное  духовное 

 
         Демонстративное  Эго.  
Странно,  но,  к  сожалению,  мы  знаем  дру-

гих  только  на этом  уровне. 
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Мы   знаем   других   как   демонстрацию   кого-
то:  в  материальном,  социальном  и  духовном.  
Демонстративное   Эго   решает   базовую      про-
блему   адаптации   в   социуме   и   к   конкретной  
группе,   сообществу,   страте,   динамическим  
параметрам  среды. 

Именно   на   уровне   демонстративного   Эго  
происходит   предельная   соотнесенность   лич-
ности  с  социальной  и  биологической  средой,    
формирование   новых   смыслообразующих  
концептов,      изменение   определенных   пове-
денческих  паттернов  и  создание  новых,      вы-
работка    коммуникативных  навыков.  Личност-
ная  психологическая   задача  – демонстрация  
и  самоутверждение  «Себя  - для  других».    На-
сколько  я  понимаю  – часто  именно  «Эго  - де-
монстративное»   и   является   смыслообразую-
щим,   интегрирующим  ядром  активности  лич-
ности. 

В  психологической  литературе  демонстра-
тивность   часто   ассоциируют   с   Масками   или  
экзальтированностью,  или  лживостью.  

На  наш  взгляд,   «Эго   – демонстративное»  
является   регулятивным   механизмом   любой  
здоровой  личности,  т.к.  создает  «социальную  
кожу»   личности,   позволяющую   сохранить   ее  
целостность  и  адекватность,  внутреннюю  не-
противоречивость.   Формирование   ««Эго   – 
демонстративного»   рождает   персональный  
уровень  развития  сознания,  когда     появляет-
ся   четкое   Я   как   выделение   себя   из   среды,  
биологической   и   социальной      массы.   Суще-
ствует   русское   понятие   парсуна   – портрет.  
Именно  «Эго  – демонстративное»  позволяет  
нарисовать   этот   портрет   не   только   для   дру-
гих,  но  и  для  себя  как  способ  манифестации  
другим.   Этот   конструкт   рождает,   сопровож-
дает  и  позволяет  быть  субьектности  как  тако-
вой,      отделеннности,   индивидуации,   сепара-
ции  от  внешней  среды  - материальной,  соци-
альной   и   духовной.   Демонстративное   Эго  
обеспечивает      этап   становления   взрослой  
социальной  личности  и  позволяет  ее  целост-
ное   функционирование   и   высокий   уровень  
социально-психологической   адаптации   в   об-
ществе.   

В   современных   условиях,   когда   преобла-
дающим   типом   личности   (если   не   есть,   то  
будет   в   России)   является   личность   с   
рыночной  ориентацией,  актуальность  демон-
стративноего  Эго  неимоверно  возрастает. 

Следует   признать,   что    сегодня   в   России  
мы   становимся    свидетелями   становления  
нового   типа  рынка  – рынка  личностей,   т.е.   в  
товар   превращается  сам   человек,   сама  
личность.   

Личность   при   этом   не   теряет  
индивидуальные   качества,   но   ей   приходится  
тонко  рефлексировать  потребности  социаль-
ных  сообществ  и  демонстрировать   качества,    
которые   востребованы   миром   людей. В   по-
требительском   мире,   ориентированном   на  

обладание,  на  «иметь»,    личность  всегда  бы-
ла  предметом,  объектом меновой  стоимости. 
Но  разве  была  другая  правда  в  развитии  со-
циальных   сообществ   и   их   взаимодействии   с  
личностью?  

Любое   социальное   сообщество   живет   за  
счет   утилизации   энергии   и   способностей  
своих  членов. 

Любая  личность  живет  за  счет  энергии  со-
общества,   превращенной   в   деньги,   товары,  
услуги.   В   этой   ситуации   наиболее   универ-
сальная   и   творчески насыщенная   модель  
Демонстративного   Эго   может    преуспевать,  
играя   на   заказ   любую   роль в   динамичном  
обществе,   и   умение   быстро  
переквалифицироваться   в   рыночных  
условиях   является   не   только   признаком   
гибкости   характера   и   способности   к  
самосовершенствованию,  но  и  важным  каче-
ством   социальной   адаптивности. Вне   сомне-
ния,   Демонстративное   Эго   является   систе-
мой    масок,   востребованных   и   диктуемых   
социумом и   в   соответствии   с   его   правилами  
игры.    Я   абсолютно   уверен,   что   требование  
динамизма   по   отношению   к   Демонстратив-
ному   Эго   способствует   развитию и    
обогащению внутреннего   мира   играющего   и  
внимающего  игре в  социальной  реальности.   
При   этом   у   личности    ярко   выраженный  
интерес экспансивного   доминирования, 
который  и  является  основой  и  стимулом  для  
смены  имиджа,  «перерисовывания»  парсуны. 
Хотим   мы   того   или   нет,   но   мы   вынуждены  
признать,  что  успех  человека  в  современных  
социальных   условиях   во   многом   зависит   от  
гибкости   демонстративного   Эго,   которая  
обеспечивается  витальностью  и  выраженной  
трансформационной  тенденцией.  

Реализация  Демонстративного  Эго  приво-
дит  не  только  к  тому,  что  мы  кажемся  другим 
– ношение   маски   приводит   к   тому,      что   мы    
становимся  другим,  изменяя  свое  внутреннее  
содержание.   

После   общей   характеристики   демонстра-
тивного   мы   можем   проанализировать   част-
ные  его  проявления  на  материальном, соци-
альном  и  духовном  уровнях. 

Я-демонстративное   материальное реа-
лизовывается   через   нашу   репрезентацию   в  
социуме  телесности  и  вещной  структуры  эго.  
Выше   мы   достаточно   подробно   описали  
структуру   материального   Эго.   Однако   в  
рамках   нашего   психологического  
исследования   недостаточно   ограничиваться  
структурным   описанием. Выше    мы   уже  
пытались   вскрыть   механизмы   поглощения  
материальной   идентификации    целостного  
миросозерцания,   когда   материальное   Эго  
полностью  «поглощает»  сознание  личности  и  
становится  стержнем  самосознания.   

Мы   можем   как   угодно   долго   критиковать  
эту  жизненную  позицию,  но  следует  предель-
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но   четко   осознавать,   что   не   существует  
фроммовской    оппозиции «иметь   – быть»   в  
качестве   аксиомы,   а   на   уровне   Я-
демонстративного   материального   «иметь»   и  
является   способом   «быть»   не   только   перед  
«другим»,  «другими»,  но  и  самим  собой.   При  
всей   очевидной   реалистичности   и   достовер-
ности  этого  тезиса,  на  мой  взгляд,  необходи-
мо   остановиться   на   нем   специально,  
поскольку   он   является      распространенным  в  
в  современном  российском обществе,  да  и  не  
только  российском.  

Вне  сомнения,  величина   (территория)  ма-
терильного   Эго,   его   качество   и   монетарная  
ценность   могут не   всегда   являться  
свидетельством  конструктивных  и  социально  
полезных   действий   личности. В   источнике  
накопления   (особенно   крупного   и   ценного)  
лежит  обман,   начиная  от  прямого  воровства  
и   мошенничества   и   заканчивая   косвенным  
присвоением   или   прямой   экспроприацией  
чужого    капитала.   

По   отношению   к   обществу   и   населению  
активность   по   расширению   материального  
Эго  может  быть  и  деструктивная    (например,  
легальное   производство   и   сбыт   оружия, ог-
ромного   количества  псевдомедикаментозных  
веществ,   внедрение   вредных   токсичных   тех-
нологий,  табачной  и  алкогольной  продукции), 
но  хорошо  вписывающаяся  как  в  потребност-
ную   сферу   групп   населения,      так   и   самого  
государства   как   способ   получения   сверхпри-
былей.   Здесь   мы   встречаемся   с   ярким   при-
мером   моральной   индиффирентности   госу-
дарства.     

Но,   несмотря   на   способ   и   нравственные    
оценки   накопления   и   обогащения,   в   основе  
лежит   достаточно   примитивный   механизм 
личности   на   уровне   Я   -  демонстративного  
материального:  обладание  выражает  стрем-
ление   личности   в   признании.   Неважно,   чем,  
то   ли   свежепокрашенным   забором   на   даче,  
новым  бантиком  за  10  рублей  или  домом  за  5  
млн.   долларов   или   новой   прической.   Важен  
отклик  в социальном  поле.  

Во   многих   смыслах   объем   и   структура  
Эго-материального   демонстративного   явля-
ется   выражением   коньюктурной   адаптивно-
сти   личности.      Человека   любая   система  
оценивает и    поощряет  не  за  личностные  ка-
чества, не  за  интеллектуальные  способности, 
не   за труд,   а   исходит   из   социальной  
конъюнктуры   его   активности,   за   ее   
коммерческую стоимость.  Миллионная   ар-
мия   современной   российской   интеллеиген-
ции   хорошо   представляет,   что   конъюнктур-
ная   оценка деятельности   человека   и   его   ко-
гда   вспоминаю   о   профессорах   своего   фа-
культета,  вынужденных  «пахать» все  лето  на  
даче,   выращивая   картошку   и   овощи,   чтобы  
прокормить  семью  или  унижаться,  зарабаты-
вая  крохи  на  пяти  подработках. 

Тело,   которое   является   для   основной  
массы   людей   центром   Эго,   является   стерж-
невым   способом   его  манифестации      в   соци-
альной   среде.   Не   только   в   пубертате   и   в  
юношеском  возрасте,  но  на  протежении  всего  
жизненного   цикла,   тело   выступает   в   Я   - де-
монстративном   – материальном      качестве  
основного  объекта  презентации.  Оно  являет-
ся  объектом  обладания  и  демонстрации. 

На   современном   рынке   существует   не  
только ярко   выраженная   коммерциализация  
самовыражения  человека,  нацеленного  лишь  
на   «продаваемость»   и   социальный   заказ на  
уровне   реализации   общественных   ролей   и  
статусов. Тело,   его   качества,   стали   так   же  
коммерческой ценностью.  Я  не  говорю  о  про-
ституции  открытой.  Звучит  плохо,  но  сущест-
вует  проституция  скрытая.  Человек  демонст-
рирует   свое   тело   перед   другими   и   его   каче-
ства  (силу,  форму,  состояние  и  др.)  в  надеж-
де  на  позитивную  его  коньюктурную  оценку.      

Что   касается   «Я-демонстративного   со-
циального», то   общество      оценивает   не  
столько   добросовестное   выполнение   стату-
сов  и  ролей, а  сколько конъюнктурную  значи-
мость.  Видимо  по  этой  причине  нищета  пред-
ставителей  гуманистических  профессий  (учи-
телей,   врачей,   преподавателей   вузов) стали  
для  нас  привычными.   

Мы  не  хотим  принижать  демонстративную  
роль   социального   эго.  Позиция   «что   изволи-
те»,   гибкость   в   трансформации   демонстра-
тивных  качеств  на  самом  деле  является  эф-
фективным   способом   адаптации   в   «транзи-
тивном  обществе». 

Вне   сомнения, хамелеоны   социального  
демонстративного    всегда   могут  
рассчитывать   на   существенные  
материальные  блага.  

Но  все  ровно  грустно,  что  оцениваются  не  
качества   личности,   не   гуманистические   уст-
ремления,   не   высшие   духовные   достижения  
и  интеллектуальные  прозрения, то,  что  вроде  
составляет   полноценную   человеческую  
жизнь,  а  способность  чувствовать  коньюктур-
ные  ветра  в  социальном  пространстве.   

 Я-демонстративное   духовное,   с   одной  
стороны,   вроде   бы   должно   быть   проявлени-
ем   глубоко   пережитого   смысла   жизни,   экзи-
стенциальных   ценностей, подлинной любви, 
мышления,  творчества.  С  другой  – мне  поче-
му-то   вспоминаются   бывшие   коммунисты,  
стоящие   у   алтаря   с   благостными   лицами   со  
свечками   и   целующие   руки   батюшке…      
«…как   прыщавой   курсистке,   длинноволосый  
урод,   читает   про   миры,   половой   истекая   ис-
томою…»     

И  в  этот  момент  я  понимаю,  что  даже  ду-
ховное   часто   коньюктурно   и   крест   на   груди  
или   золотой   на   пузе   часто   не   отражает   ис-
тинного  содержания,  но  является  адаптивной    
демонстрацией.      Российское   православное  
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христианство   в   последнее   столетие      было  
проблемой   для   государственной   политики   и  
стало   предметом   репрессии.   Вера   в   Бога  
трансформировалась  в  веру  светлые  идеалы  
коммунизма,   знание   приняло   картезианский  
облик,  мистический  опыт  стал  патологичным,  
наука   стала   фундаментом   мировоззрения,  
образом   жизни   и   основой   всех   форм   произ-
водственной  и  общественной    деятельности. 

 Религия     и  наука,  церковь  и   государство,    
в   Советском   Союзе   были   строго   дифферен-
цированы   и   составляли   две   параллельные  
реальности,   два   способа   существования   и  
мировосприятия. Начиная  с  тридцатых  годов,  
государство   строителей   коммунизма   с   науч-
ным   материализмом   окончательно   взяла  
верх  над  всеми  формами  религиозности.   

Попытка   возродить   религиозность   как   ду-
ховность   на   постсоветском   пространстве   че-
рез  восстановление  церквей  и  демонстрации  
руководящих   кадров   своей   православной  
(или   какой-то   другой   – мусульманской,   като-
лической,   буддийской…)   конфессиональной  
принадлежности   не   имеет   смысла.   «Лазарь  
не   встает».      Религиозные   системы,   незави-
симо   от   конфессии,   эзотерической   или   про-
фанической   принадлежности,   давно   потеря-
ли  метафизический  смысл. 

 Следует  признать,  что  возрождение  рели-
гиозности      выродилось   в   государственную  
официально   почитаемую  «традицию».  Те  же    
люди,  кто  сидел  в  президиумах  на  партийных  
собраниях,  сейчас  на  церковных  службах  за-
нимают  почетные  места  и  с  теми  же  лицами  
держат  свечи  как  партийный  мандат. 

Личность  и  среда 
Вне   сомнения,   активность   личности   во  

многом  обусловлена  интегрированной  в  лич-
ностное   восприятие,   понимание   и   пережива-
ние   средой,   пространством      существования. 
В  силу  ограниченности  статьи  из  интерперсо-
ны  – форм  социального      сознания   и   бессоз-
нательного  и  их  реализации  на  уровне  мате-
риальных,  социальных  и  духовных  носителей  
мы   в   основном   остановимся   на   некоторых  
тезисных  рассуждениях. 

Мы  можем  в  интерперсоне  вычленить  два  
базовых   слоя:   групповое   сознание   и   группо-
вое  бессознательное.  Сами  обозначения  этих  
слоев      неоднозначны   и   требуют   дополни-
тельного  анализа  и  описания.  Я  не  могу  ска-
зать   – определения,   так   объекты   такого  
уровня  сложности,  на  мой  взгляд,  вообще  не  
определяемы.   Понимание   интерперсоны   в  
этой   работе   относится   к   метатеории,   а   не   к  
теории.   Если   групповое   сознание   в   матери-
альном,   социальном   мы   можем   конкретизи-
ровать  реальные  объекты  и  в  некотором  при-
ближении  строить  теоретические  построения,  
то   групповое   духовное   сознание   уже   мало  
эксплицируемо   на   уровне   внятного   объясне-
ния. 

В   качестве   более   адекватной   замены   мы  
бы   могли   предложить   понятие   группового  
бессознательного,   но   такая   замена   вызовет  
огромное  количество  толкований  самого  про-
тиворечивого   характера,   благо   разночтений  
этого  понятия  уже  множество. 

И  потому  мы  хотим  ввести  понятие  интер-
персонального   бессознательного,   заранее  
уточнив  его  содержание  и  объем. 

Во-первых,   что   интерперсональное   явля-
ется      фактом      проживания   индивидуальным  
свободным   сознанием   всего   эволюционного  
опыта   человечества   в   его   биологическом,  
социальном,   культурном  и  духовном  измере-
ниях. 

Во-вторых,   в   интерперсональное   включа-
ется   весь   опыт   архаического,   начиная   от    
ранних  языческих  и  шаманских  традиций,  за-
канчивая   последними   моделями   Вселенной  
на   языке   физики   и   астрономии,   хотя,   если  
признать  честно,  трудно  увидеть  разницу  ме-
жду   мистическим      опытом   древних   и   новей-
шими    научными  открытиями. 

В-третьих,   в   интерперсональное   включа-
ется  огромное   количество  методов  и   техник,  
которые  приводят  человека  в  понимание  це-
лостности,   или   в   самую   целостность,   если  
повезет  или  велико  у  человека  намерение.     

Интерперсона  материальная 
При   первом   приближении  мы   обозначили  

интерперсону   материальную   как   предметно  
материальное   оформление   социальных   ста-
тусов   и   ролей,   предметно   материальное  
оформление   социальных   статусов   и   ролей.  
Вне   сомнения,   такое   определение   является  
чрезвычайно  суженным  и  скудным. 

Если      мы   определим   интерперсону   мате-
риальную   как   предметную   бытийную   среду  
существования   человечества,   то   это   будет  
ближе   к   правде.   В   этой   среде в   качестве  
субьектов   выступают   не   отдельные   индиви-
ды,   но   социальные   сообщества.   В   широком  
понимании   она   объединяет   по   признаку ма-
териального существования  все  бесконечное  
многообразие   вещей,   явлений,   предметов,  
процессов,   их   свойств,   связей   и   отношений.   
 В  философской  традиции  эта  среда  диффе-
ренцируется   на    бытие   вещей,   процессов,  
состояний   природы,   бытие   природы   как  
целого и    бытие   вещей,   процессов,  
произведенных  человеком.  

Мы  можем  выделить   три   слоя      интерпер-
сонального  - материального: 

Первый  слой  – измененная  природа. 
Природа,   ее   вещи,   процессы,   состояния,  

ее   целостность    существовала   до   опреде-
ленного  момента  совершенно  независимо  от  
сознания  человека,  независимо  от  его  воли  и  
субъективных   желаний,   но   в   настоящий   мо-
мент,   на   наш   взгляд,   мы   имеем   реальность  
обусловленной   сознанием   человека   приро-
ды.   Это   коренное,   постоянное   отличие  
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природы Земли как  особой  формы  бытия на  
современном  этапе  развития  человечества.  

Современная   природа   является  
реальностью   особого   рода как   взаимобытие 
или   со-бытие   с   интерперсональным   субьек-
том,   носителем   которого   выступает   челове-
чество  21  столетия. Она  во  многом  сохраняет  
качество объективной и   первичной реально-
сти в   том   смысле,   что   интерперсональному  
субьекту   позволено   быть    и   существовать  
благодаря   непреходящей   природе.   Но   уже  
возникла  странная  и  казусная  ситуация  – Гея  
уже   во   власти   (предельной)   человека.   В   21  
веке   на   Земле   уже   танцуют   двое   Великих   – 
Природа  и  Сознание.  Пока  еще  туманны  пер-
спективы,   не   так   часта   гармония,   рвана   ме-
лодия,  но  уже  танцуется.  В  этом  танце  мало  
взаимопонимания   и   танцоры   больно   насту-
пают  друг-другу  на  ноги.  Иногда  он  выглядит  
нелепым  и  абсурдным  по  содержанию  вызы-
ваемых  реакций,   но   танец   уже  происходит  и  
силы  равны,  хотя  опыт  и  мастерство  несрав-
нимы. 

Второй   слой   – сотворенная   материаль-
ная  среда.    

Следует  отметить,   что     бытие  человека  в  
мире  сотворенных  вещей  является  основным  
средовым   фактором   его   жизни   и   базовым  
структурным   компонентом  
интерперсонального   материального.  
Основная   масса   людей   рождается,  
социализируется   и   умирает   в   среде  
интерперсонального      материального   в   ее  
сотворенной   форме   (дома,   улицы,   парки,  
заводы,   города,   поселки…).   Оно  
представляет   высшее   проявление  
неудовлетворворенности  человеком  чистыми  
дарами      природы.   Интерперсональное  
материальное   – продукт   интеграции  
человеческого   труда   с   веществом   природы,    
бытие   специфически   человеческое   в  
исскуственной   среде   сотворенного  
сознанием  и  энергией  человека.     

В   этой   среде   чрезвычайно   важную  
функцию   выполняют   «вещи   – орудия»,      с    
помощью      которых      люди      оказывают    
воздействие      на      окружающий   их   реальный  
мир  и  преобразуют  его.  С  их  помощью      люди    
осуществляют      адаптивную      деятельность,    
приспосабливаясь         к         среде         путем         её      
вещественно–энергетической              переделки,                
целенаправленной   трансформации   в   новые  
вещи,   более   рационально,   экономично   и  
прагматично   удовлетворяющие   их  
потребности. 

 Третий   слой   - символьно-образно-
знаковая  информационная  среда 

Этот   слой   является   материализацией   в  
словах,  звуках,  знаках  естественного  и  искус-
ственного  языков.  Материальные «носители»  
этого  уровня  интерперсонального  - это  мате-
риальные   предметы   и   процессы   (книги,   схе-

мы,   чертежи,   формулы,   картины,   проекты,  
аудио   и   видео   носители   и   др.).  Они      выпол-
няют  функцию  не     непосредственного     изме-
нения      реальности,      а         изменению         наших 
представлений  о  мире.  Они  воздействуют  на  
наше   сознание,   стремления,   мотивационную  
структуру,   цели,   и   выполняют   не   только  
функцию   социализации,  формируют   систему  
знаний,   умений  и   навыков,   но   реализуют   ко-
ординационную   функцию   личности   и   соци-
альных  сообществ.     Этот  слой  воплощает     в    
себе      различные   коды   информации,   служит    
средством    её    хранения,      накопления,  пере-
дачи.   В   некотором   смысле   это   символьно-
образно-знаковая   память   человечества, 
больших   и   малых   социальных   сообществ,  
которая   является     материальным         провод-
ником,    хранителем  и  ретранслятором      смы-
слов.   

В   конце  20-го,   в   начале  21   века  возникла  
идеальная   форма   третьего   слоя   -  система  
всемирной  паутины  – «Интернет». 

При   анализе   всех   трех   слоев   мы   можем  
обнаружить  достаточно  странную  закономер-
ность  – восхождение  человека  от  одного  слоя  
к   другому   и   обживание   новых   слоев   интер-
персонального  как  сред  существования.  Соб-
ственно,   живущих   в   условиях   первой   среды  
уже   встречается   чрезвычайно   мало.   Второй  
слой   является   базовым   для   всех   малых   и  
больших  городов,    формирующих  даже  свою  
экологическую  нишу  со  значимой  разницей  в  
температуре  окружающей  среды,  содержани-
ем   газов  в  воздухе,   со  световым  и  звуковым  
наполнением   и   т.д.   В   21   веке   появились  
жильцы   третьего   слоя   – которые   основное  
время   проводят   в   сети   и   там   же удовлетво-
ряют  свои  базовые  потребности.     

Если   первый   слой   является   энергетиче-
ской   и   вещной   базой,   а      вещи   второго   слоя  
служат  прямым  орудием  адаптации,   то      тре-
тий   слой,         обеспечивает   целенаправлен-
ность   человеческой   деятельности   как   на  
уровне   индивидуальности   так   и   общностей  
различного  масштаба  и  сложностей.                  Ме-
ханическая   структурная   мозаика   людей   и  
сред  трех  слоев  не     создаёт     целостное  сис-
темное   образование   – интерперсональное  
материальное.  Для     его     существования     не-
обходима      сложная   интегрирующая   совокуп-
ность  внутренних  связей  между  всеми  тремя  
слоями.  Роль  и  место  человека  как  элемента  
среды    зависит  от  присваиваемых  ему  функ-
ций. 

На  уровне  первого  слоя  человек  является  
сущностно   животным   предметом,   выступаю-
щим   в   качестве   или   самки,   или   самца,   или  
пищи   или   части   стадного   сообщества,   нахо-
дящимся   в   иерархии   подавления-
подчинения-доминирования-конкуренции   над  
пищевыми  ресурсами  и  ресурсами  воспроиз-
водства.   
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На  уровне  второго  слоя  функции  людей  в  
качестве   предметов   среды   обеспечиваются  
достаточно   устойчивыми,      воспроизводимы-
ми    связями  и  отношениями,  которые  обозна-
чаются      общественными.   Значимость   людей  
как  предметов  социального  пространства  за-
висит  от  выполнения  разделенных    в  процес-
се   общественной   деятельности   функций,   а  
так   же      местом   при   разделении   совместно  
созданных  результатов     человеческой  актив-
ности:    готовых    продуктов    и  средств  их  соз-
дания.   

Если  в  первом  слое  важны  биологические  
переменные,   во   втором   - социальные   харак-
теристики  личности,  то  в  третьем  слое  чело-
век   становится   больше   символической   и   ус-
ловной  предметной  реальностью. 

Всемирная   паутина   не   только   сформиро-
вала      всеединство   потребителей,   но   и   логи-
чески  завершила  процесс  нивелировки  инди-
видуального   начала   человека   и      превраще-
ние   его   в   символический   коммуникативный  
предмет.  Возникла  трудно  определяемая  (не  
определяемая   вообще   фактически)      общ-
ность  людей  с  Никами  вместо  имен  и  назва-
ниями   почтовых   ящиков   в   сети.      В   пике  

третьего   слоя   человек   распредмечен,   физи-
чески  не  является    собой,  индивидом,  лично-
стью.   Он   является   абстрактным   представи-
телем   компьютерной   сетевой   общности,   его  
потребителем,   коммуникатором   и   энергети-
ческой  средой.   

Завершен   процесс   отрыва   человека   от  
физически   и   социально   репрезентированной  
среды.  Не   стало   человека   с      реальными   ка-
чествами   и   индивидуальными   особенностя-
ми. Он  стал  ограниченной  и  стереотипизиро-
ванной   абстракцией,   символом,   образом,  
знаком.   

Но  именно  этот  способ  впервые  стал  воз-
можным   способом   существования   вне   вре-
мени,   пространства   и   групповой   идентифи-
цированности. 

Наконец  то  в  21  ом  веке  личность  в  неко-
торых   средах  функционирования   стала  фик-
цией 

Если  в  19  веке  безумный  Ницше  молвил  -  
«Бог  умер»,  то  в  21  веке  мы  можем  крикнуть  
во  всеуслышание:     

«Человек  умер» 
Впервые  Эго  стало  абстракцией. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ  ПАРАДИГМАЛЬНОГО  СИНТЕЗА   
В    ПСИХОЛОГИИ 

Мазилов  В.А.  (г.  Ярославль) 

(Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ,  грант  12-06-00320) 
 
  В   последнее   время   в   психологических  

работах,   в   многочисленных  
методологических  дискуссиях  довольно  часто  
используется   понятие   «парадигма».  
А.В.Юревич   отмечает:   «Методологическое  
самоопределение  психологической  науки,  как  
правило,   осуществляется   в   терминах  
парадигм,  а  это,  введенное  Т.Куном,  понятие  
получило   в   ней   намного   более   широкое  
распространение,   нежели   такие   его  
«конкуренты»,   рожденные   на   территории  
философской   методологии   науки,   как  
исследовательская   программа   (И.Лакатос),  
исследовательская   традиция   (Л.Лаудан)   и  
др.»   (Юревич,   2008,   с.3).   Столь   различное  
внимание   к   вышеперечисленным   методоло-
гическим  категориям,  на  наш  взгляд,     объяс-
нимо:   с  методологическим   уровнем,   который  
характеризуется,   в   частности,   понятием  «па-
радигма»,  связаны  наиболее  острые  пробле-
мы   современной   психологии.      Понятия  
исследовательская   программа   и  
исследовательская   традиция   в   большей  
степени   используются   в   работах   по   истории  
психологии.   Поэтому   не   удивительно,   что  
психологи   обращаются   в   первую   очередь   к  
понятиям   этого   уровня:   как   именно   должна  

строиться   научная   психология  для   того,   что-
бы   считаться   полноценной   наукой?   Да   и  
фактор  моды  не  стоит  недооценивать. 

В   связи   с   широким   использованием  
термина   «парадигма»   уместно   заметить  
следующее.   Как   отмечается   историками  
науки,   в   философию   науки   понятие  
парадигмы   было   введено   в   начале  
двадцатого    века  позитивистом  Г.  Бергманом  
для   характеристики   нормативности  
методологии,   однако   широкое  
распространение   приобрело   после   работ  
американского   историка   физики   Куна.   Как  
отмечает  В.С.Черняк,    французский  историк  и  
философ   науки   Элен   Мецжер   (Metzger) 
(1889-1944),   трагически   погибшая   в   газовой  
камере   в   Освенциме,   была  
предшественницей  Куна  в  истории  идей. 

      Предмет   исследования   Мецжер,   как  
отмечает  В.С.Черняк,  является  история  идей,  
она   не   касается   истории   жизни   ученых,  
элиминируя   тем   самым   из   своей   работы  
биографические   данные   и   психологию  
изучаемых   авторов.   Она   полагает,   что  
невозможно   определить   механизм   связи  
эволюции   доктрин,   экспериментальных  
открытий  и  технических  изобретений  химии  с  



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                    2013 Выпуск 11 

 
26 

 

определенной   эпохой,   пока   не   будет  
проанализирована  и  изложена  история  идей.  
Главное   для   нее   — это показать  
формирование   самих   основ   теорий,   их  
модификацию   под   давлением   внутренней  
логики   или   же   под   давлением   внешних  
влияний   (социальных  или  научных).   (Черняк,  
2001).   «Мецжер   выдвинула   одну   из   первых  
моделей   некумулятивного   развития   науки,  
предвосхитив   ряд   принципиальных  
положений   концепции  Куна   и   оказав   на   него  
заметное  влияние»   (Черняк,  2010,  с.562).  По  
Мецжер,   необходимо   отделять   период  
становления   (генезиса)   определенной   науки  
от   стадии   ее   существования   как   уже  
оформленной   научной   дисциплины.   В   фазе  
генезиса   наука   не   является   автономной  
системой,   развивающейся   по   своим  
внутренним   законам.   Эволюция   науки   в  
значительной   мере   определяется   и  
направляется   господствующими  
философскими   течениями.   На   этом   этапе  
обычно   существует   плюрализм   мнений  
ученых,   множественность   концепций   и  
отсутствие   общепринятой   теории   (Черняк,  
2010).   Такая   эпистемологическая   ситуация,  
которую   Мецжер   называет  
«интеллектуальной   анархией»,   во   многом  
определяется  отсутствием  четкого  осознания  
предмета  познания  и  специализации  в  среде  
исследователей.   Зрелая   фаза   науки  
характеризуется   ее   дисциплинарной  
структурой   — наличием   собственного  
предмета   и   методов   исследования,   а   также  
организованной   группы   ученых,   работающих  
в   рамках   общепризнанной   теории.   Переход  
от   плюрализма   к   такой   теории,   согласно  
Мецжер,  совершается  внезапно,  без  видимой  
связи  с  предшествующими  работами.  Причем  
новая   концепция   быстро   завоевывает  
популярность   у   многих   ученых,   которые  
вербуются   нередко   из   числа   ее   бывших  
противников,   как   бы   обращенных   в   новую  
веру.   (Черняк,   2010).   С   утверждением  
общепринятой   концепции   ученые   свою  
главную  задачу  видят  в  расширении  области  
ее   применения.   Их   работа   сводится   к  
усовершенствованию   принятой   теории,   не  
затрагивающему   ее   основные   принципы.  
В.С.Черняк   пишет:   «Однако   в   ходе   этого  
спокойного   эволюционного   развития  
постепенно   обнаруживаются   трудности   и  
аномалии,   которые   приводят   в   итоге   к  
кризису   общепризнанной   концепции   и  
стремлению   найти   ей   замену   Мецжер  
доказывала   также,   что   развитие   науки   тесно  
связано   с   общим   ходом   цивилизации,  
поэтому   социальное   значение   тех   или   иных  
научных   достижений   зависит   от   их  
соответствия  путям  развития  и  потребностям  
общества»  (Черняк,  2010,  с.562).     

Вероятно,   комментариев   не   требуется.  
Очевидно   существенное   сходство  
изложенных   позиций   Э.Мецжер   и   известной  
концепции   Т.Куна.      Сама   эта   история  может  
служить  аргументом  в  пользу  подтверждения  
роли   социального   фактора   в   развитии  
науки… 

Вернемся   к   собственно   парадигмам   в  
психологии. 

Согласно   А.В.Юревичу,   «существуют   три  
позиции   относительно   парадигмального  
статуса   психологии.   Согласно   первой,  
которой   придерживался   сам   Т.Кун,  
психология   представляет   собой  
допарадигмальную      дисциплину,   в   которой  
единая   парадигма,   способная   интегрировать  
различные   «психологии»   в   единую   науку,  
еще   не   сложилась,   что   и   отличает   ее   от  
более   развитых   – естественных   –  наук.  
Согласно   второй,   психология   это  
мультипарадигмальная  наука,  обреченная  на  
сосуществование   различных   парадигм,   а  
значит,   и   принципиально   различных    
вариантов   понимания   психического,  
подходов   к   его   изучению,   способов  
производства знания,   критериев   его  
верификации   и   т.д.   Согласно   третьей  
позиции,   психология   внепарадигмальная  
научная   дисциплина,   а   представления   о  
парадигмальной   логике   развития   науки,  
наработанные   на   материале   изучения  
истории  естественных  наук,  главным  образом  
физики  (напомним,  что  Т.Кун  по  образованию  
был   физиком),   к   ней   не   применимы»  
(Юревич,   2008,   с.3).   А.В.Юревич   отмечает,  
что   в   современных   условиях   в  
психологическом   сообществе   доминирует  
вторая   позиция,   т.е.   большинство  
исследователей   полагают,   что   психология  
это  мультипарадигмальная  наука. 

         Такая   констатация   представляется  
знаменательной:   еще   десять   лет   назад   все  
обстояло   по-иному.   В   1999   году   А.В.Юревич  
отмечал,   что      преобладающее   сейчас  
определение   методологического   статуса  
психологии   на   основе   третьей позиции  
(внепарадигмальная   область   знания)  
позволяет   психологии   преодолеть   комплекс  
непохожести   на      точные   науки   (Юревич,  
1999).      Обратим   внимание   еще   на   один  
момент.  А.В.Юревич   отмечает,   что   «понятие  
парадигмы   используется   достаточно   вольно,  
за   что,   если не   рассматривать   это   как  
недостаток   методологической   рефлексии  
психологии,   можно   возложить  
ответственность  не  только  на  психологов,  но  
и   на   самого   Т.Куна,   который   не   определил  
введенное   им   понятие   достаточно   четко.   В  
результате   уже   в   начале   80-х   гг.   прошлого  
века   М.Мастерман   насчитала   35   различных  
пониманий  парадигмы,  количество  которых  с  
тех   пор   еще   более   увеличилось.   Все  
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основные   подходы   к   изучению   психического,  
такие   как   бихевиоризм,   когнитивизм,  
психоанализ,   и   др.,   принято   именовать  
парадигмами.   В   то   же      время   психологи,  
видимо,   ощущают   некоторую  
несоразмерность  подобных  подходов  к  этому  
понятию,  в  результате  чего  в  последние  годы  
обозначилась   тенденция   считать  
парадигмами   в   психологии   лишь   наиболее  
глобальные  исследовательские  направления,  
такие   как   естественнонаучная   и    
гуманитарная   психология,   разделение   на  
которые   сопровождает   психологию   с   первых  
ее  шагов»  (Юревич,  2008,  с.3-4). 

         Как   можно   полагать,   современная  
психология   находится      в   таком   положении,  
когда   внутри   нее   представлены   различные  
парадигмы.  С  необходимостью  приближается  
время,  когда  придется  осуществлять  попытки  
межпарадигмального   синтеза.   Статья  
посвящена  обсуждению  этих  вопросов. 

  Парадигма   в   современной   философии  
науки   обозначает   совокупность   убеждений,  
ценностей   и   технических   средств,   принятых  
научным  сообществом  и  обеспечивающих  су-
ществование   научной   традиции.   «В   связи   с  
критикой   неопределенности   термина   пара-
дигма   Кун   в   дальнейшем   эксплицировал   его  
значение   посредством   дисциплинарной   мат-
рицы,  учитывающего,  во-первых,  принадлеж-
ность  ученого  к  определенной  дисциплине  и,  
во-вторых,   систему   правил   их   научной   дея-
тельности.   Наборы   предписаний   парадигмы  
состоят  из  символических  обобщений  (законов  
и   определения   некоторых   терминов   теории);;  
метафизических  элементов,  задающих  способ  
видения   универсума   и   его   онтологию;;   ценно-
стных  установок,  влияющих  на  выбор  направ-
лений  исследования,  и,  наконец,  «общеприня-
тых  образцов»  – схем  решения  конкретных  за-
дач   («головоломок»),   обеспечивающих   функ-
ционирование   «нормальной   науки»   (Черняк, 
1991,  с. 227). 

  Cогласно  Л.  Гараи  и  М.  Кечке,  для  совре-
менной   психологии   характерно   противостоя-
ние   двух   основных   полупсихологий:   естест-
веннонаучной  и  герменевтической.  «Психоло-
гия   находится   в   уникальном   положении,   так  
как  линия  раскола  проходит  как  раз  по  ее  кор-
пусу,  рассекая  его  на  две  полунауки:  считаю-
щая  себя  одной  из  естественных  наук,  приме-
няющая   их   позитивистскую   методологию  
«объясняющая  психология»  – и  помещаемая  
среди  исторических  наук,  орудующая  их   гер-
меневтической   методологией   «понимающая  
психология»  (Гараи,  Кечке,  1997,  с. 92). 

 Венгерские  авторы  отмечают:  «А  ведь  со-
мнения  в  том,  является  ли  позитивистский  ме-
тод   естественных   наук   подходящим   для   все-
стороннего   изучения   человека,   не   новы.   Из-
вестны  соображения,  которые  побудили  Диль-
тея   противопоставить   гуманитарную   (geist-

eswissenschaftliche)   психологию   естественно-
научной  (naturwissenschaftliche).  Ключевым  яв-
ляется,   например,   соображение,   которое  
Дильтей   сформулировал   следующим   обра-
зом:   «Первое   решающее   условие   для   того,  
чтобы   гуманитарная   наука   была   возможной,  
заключается  в  том,  что  и  я  сам  являюсь  исто-
рическим   существом,   что   тот,   кто   исследует  
историю   идентичен   тому,   кто   ее   творит»…  
Мы  приписываем  этому  соображению  фунда-
ментальное  значение,  потому  что,  например,  
Гадамер  …   сделал   из   него   вывод,   согласно  
которому  опыт  о  социальном  мире  не  может  
быть  превращен  в  науку  посредством  индук-
тивного   метода   естественных   наук»   (Гараи,  
Кечке,   1997,   с. 87).   Знаменателен   вывод,   к  
которому  приходят  венгерские  психологи:  «но  
пока   психологическое   исследование   будет  
претендовать   на   роль   естественнонаучного,  
оно   то   и   дело   будет   натыкаться   на   несураз-
ности.  Однако  из  этого  не  следует,  что  психо-
логию   невозможно   построить   как   научную.  
Возможно,  она  научна,  но  по  нормам  других,  
нежели  естественных,  наук.  Вот  почему  нуж-
но   рассматривать   как   несчастье   для   этой  
науки,   что   ее   служители   получают   свои   ди-
пломы  (по  крайней  мере  в  венгерских  универ-
ситетах,  но  думается  нам,  что  не  только)  без  
малейшего  представления  о  той,  отличной  от  
естественнонаучной,   логике,   которой  пользу-
ются   науки   исторические,   лингвистические,  
литературные,  юридические,  моральные  и  ко-
торая   так  же  многообещающим  образом  мо-
жет   быть   применена   к   решению   определен-
ных  проблем  психологии,  как  и  логика  естест-
венных  наук.  Мы  считаем  этот  пробел  несча-
стьем  для  психологии  потому,  что  с  ним  свя-
зан   ее   распад   на   две   полунауки   и   затяжные  
попытки  воссоздать  единство  способом  навя-
зывания   естественнонаучной   логики   рассуж-
дениям   в   области   другой   полупсихологии»  
(Гараи,   Кечке, 1997,   с. 90–91).   «Не   подает  
больше   надежды   также   и   обратный   прием,  
когда   общим   знаменателем   двух   полупсихо-
логий  объявляется  не  позитивистская  логика  
естественных   наук,   а,   согласно   новой   моде,  
герменевтическая   логика   исторических   наук.  
На   язык   этой   последней   ничего   невозможно  
перевести   из   всего   богатства   открытий,   сде-
ланных  за  долгую  историю  естественнонауч-
ной  психологии,   особенно   касающихся   связи  
психологических   феноменов,   с   одной   сторо-
ны,   и   стратегии   живого   организма,   направ-
ленной   на   его   выживание,   с   другой»   (Гараи,  
Кечке,  1997,  с. 91). 

Итак,  на  протяжении  длительного  времени  
конфликт   между   парадигмами   выступал   в  
разных  обличьях.  Дело   в   том,   что   одна   и   та  
же  парадигма  в  истории  психологии  могла  во-
площаться  (точнее,  могла  порождать,  т.к.  это  
основная   функция   парадигмы   – продуциро-
вать   концепции)   в   разные   концепции.  Доста-
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точно  обратиться  к  учебнику  по  истории  пси-
хологии,  чтобы  обнаружить  противоречия  ме-
жду   психологией   материалистической   и   спи-
ритуалистической,   объективной   и   субъектив-
ной,   объясняющей   и   понимающей,   психоло-
гией   сознания   и   психологией   поведения   
и  т.  п. 

 Сегодня  отчетливо  представляется,  что  в  
качестве  основных  парадигм,  определяющих    
лицо  психологической  науки,  все  же  выступа-
ют   две   – естественнонаучная   и   герменевти-
ческая. 

Основные   черты   естественнонаучной   па-
радигмы,   которая  в   свое  время   конституиро-
вала   научную   психологию,   по-видимому,   мо-
гут  быть  сведены  к  следующему:  1)  психоло-
гия   имеет   объект   исследования   и   научный  
предмет,  аналогичные  объектам  и  предметам  
естественной   науки;;   2)   предмет   психологии  
(так   же,   как   и   в   любой   естественной   науке)  
подлежит  объяснению;;  3)  в  психологии  долж-
но   использоваться   причинно-следственное  
объяснение;;  4)  в  психологии  предполагается  
явная   или   неявная   редукция,   т.е.   сведение  
психического  к  непсихическому;;  5)  в  психоло-
гии   применимы   общие   схемы   исследования  
разработанные  в  естественных  науках  (струк-
турный,   функциональный,   процессуальный,  
генетический,   уровневый   или   их   определен-
ные  сочетания). 

Отметим,   что   некоторые   характеристики,  
которые   обычно   считаются   признаками   есте-
ственнонаучного  подхода  в  психологии  – ато-
мизм,   элементаризм,   конструктивность   (в  
дильтеевском  смысле),  склонность  с  психофи-
зиологическим  объяснениям  и  т.п.,  по-видимо-
му,  не  входят  в  ядро  парадигмы.  Поэтому  це-
лесообразно  в  дополнение  к  парадигмальным  
характеристикам  использовать  понятие  ориен-
тации  исследования,  имея  в  виду  элементари-
стскую  или  целостную  ориентации. 

Герменевтическая   парадигма   в   психоло-
гии  предполагает,  что  психология  имеет  иной  
объект,   качественно   отличный   от   объектов  
естественных   наук.   Поэтому   объяснения,  
предполагающие   редукцию   в   той   или   иной  
форме   в   психологии   неприменимы.   Вместо  
объяснения   должны   использоваться   описа-
ния,  важное  место  в  герменевтической  пара-
дигме  принадлежит  типологиям.   

      А.В.Юревич   отмечает,   что   «вычленя-
ются  шесть   ключевых  характеристик   гумани-
тарной   парадигмы,   отличающих   ее   от   пара-
дигмы  естественнонаучной:  1)  отказ  от  культа  
эмпирических   методов;;   2)   признание   науч-
ным   не   только   верифицированного   знания,  
подтвержденного   «внесубъектным»   эмпири-
ческим   опытом;;   3)   легализация   интуиции   и  
здравого   смысла   исследователя;;   4)   возмож-
ность   обобщений   на   основе   изучения   част-
ных   случаев;;   5)   единство   исследования   и  
практического   воздействия,   6)   изучение   це-

лостной  личности,  включенной  в  «жизненный  
контекст»  (Юревич,  2008,  с.5). 

Как  же  соотносятся  эти  парадигмы?  На  са-
мых  ранних  этапах  имела  место  прямая  кон-
фронтация   – открытое   противопоставление  
по   принципу   «или  – или»   (хотя,   нужно   заме-
тить,   что   такие   авторы   как   В. Дильтей,  
Г. Мюнстерберг   имели   достаточно   «мягкие»  
позиции,  признавая  право  на  существование  
и   «другой»   психологии.   Экстремистами,   как  
это   часто   бывает,   были   последователи).   За-
тем  наступает  период  «логического  империа-
лизма»   (Л. Гараи,   М. Кечке)   – попытки   рас-
пространить   логику   одной   из   «полупсихоло-
гий»  на  всю  психологию.  К  большим  успехам  
это   не   привело   (по   образному   выражению  
Л. Гараи  и  М. Кечке,  это  приводит  к  многочис-
ленным   «несуразностям»).   Попытки   прямого  
«синтеза»  успеха также  не  имели,  поскольку  
в  этом  случае  объединение  может  быть  лишь  
декларативным.  Напомним,  что  различие  ме-
жду   парадигмами   чисто   методологическое,  
поэтому  поделить  «сферы  влияния»  (скажем,  
низшие  функции   – одной,   высшие   – другой)  
не   представляется   возможным.   В   этом   слу-
чае   предпринимается   более   тонкий,   более  
«современный»   способ.   Для   исследования  
выбирается   такая   единица,   которая   непо-
средственно   не   относится   ни   к   одной,   ни   к  
другой   сфере.   Примером   может   послужить  
цитированная   выше   работа   венгерских   пси-
хологов.  «Производство  истолковывалось  бу-
дапештской   исследовательской   группой   как  
интегративный  принцип,  без  которого  гумани-
тарные   науки   были   бы   обречены   на   вечные  
попытки  выводить  либо  культуру  из  природы  
человека,  либо  образцы  повседневного  пове-
дения  из  человеческого  духа.  А  это  увекове-
чило  бы  раскол  между  объясняющей  и  пони-
мающей   гуманитарными   науками»   (Гараи,  
Кечке,  1997,  с.  91). 

Сами  Л. Гараи  и  М. Кечке   видят  выход  из  
сложившейся   ситуации,   которую   именуют  
«шизофренией   психологии»,   в   обращении   к  
работам   Л.С. Выготского:   «В   последнее   вре-
мя   возникли   некоторые   признаки   того,   что  
психология   найдет   излечение   от   своей   ши-
зофрении  не  ценой  логического  империализ-
ма   той   или  другой   из   двух   полунаук.  Самым  
ярким  из   этих  признаков  является   то  особое  
внимание,   с   которым   за   десять   последних  
лет   западная  научная  общественность  обра-
щается   к   теории   Выготского»   (Гараи,   Кечке, 
1997,   с.   91).   Согласно   венгерским   авторам,  
«сама  деятельность  имеет  два  в  одинаковой  
степени  важных  аспекта:  объект,  на   который  
она   направлена,   и   субъект   этой   деятельно-
сти.   Объект   деятельности   трактуется   в   рам-
ках   логики   естественных   наук,   субъект   дея-
тельности  определяется  в  таких  интеракциях,  
о   которых…  было  показано,   что  они  опреде-
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ляются   в   логике   исторических   наук»   (Гараи,  
Кечке, 1997,  с.  94). 

Другие   авторы   (например,  М. Коул)   видят  
выход   в   соединении   в   рамках   одного   иссле-
дования   идиографических   и   номотетических  
методов.   Примером,   согласно   Коулу,   может  
служить   романтическая   психология   А.Р. Лу-
рии  (Cole, 1997).  Сходную  точку  зрения,  в  ко-
торой  подчеркивалась  первичность  целостно-
го   описания,   формулировал   в   свое   время  
А. Маслоу  (1997). 

По  нашему  мнению,  разрешение  конфлик-
та  между   естественнонаучной   и   герменевти-
ческой  парадигмами  возможно  только  при  об-
ращении   к   более  широкому,   чем   традицион-
ное,  пониманию  психического. 

Впрочем,   это   только   «классическая»  
оппозиция.   Появляются   попытки   преобразо-
вать   психологию   на   новой   основе,  
соответственно,   появляются   иные   парадиг-
мы.  В  юбилейном  номере  журнала  «Вопросы  
психологии»  (посвященном  100-летию  со  дня  
рождения   Л.   С. Выготского)   помещена   чрез-
вычайно   интересная   статья   Ф.   Е. Василюка.  
Название   этой   статьи,   получившей   очень  
широкий   резонанс,      – «Методологический  
смысл   психологического   схизиса».   Схизис   – 
расщепление  психологии  –  трактуется  Ф.  Е.  
Василюком  как  характеристика  современного  
ее  состояния  в  нашей  стране:  «К  сожалению,  
приходится   диагностировать   не   кризис,   но  
схизис   нашей   психологии,   ее   расщепление.  
Психологическая  практика  и  психологическая  
наука   живут   параллельной   жизнью   как   две  
субличности   диссоциированной   личности…»  
(Василюк, 1996,  с. 26).  Ф.  Е. Василюк  подчер-
кивает,  что  «наиболее  опасное,  что  консерви-
рует  всю  ситуацию  и  в  первую  очередь  нуж-
дается  в  исправлении,  состоит  в  том,  что  ни  
исследователи,   ни   сами   практики   не   видят  
научного,  теоретического,  методологического  
значения  практики.  А  между  тем  для  психоло-
гии   сейчас   нет   ничего   теоретичнее   хорошей  
практики»  (Василюк, 1996,  с. 27). 

Главная   мысль   вышеупомянутой   статьи  
состоит  в  том,  что  «наиболее  актуальными  и  
целительными   для   нашей   психологии   явля-
ются  психотехнические  исследования,  что  их  
значение  вовсе  не  сводится  к  разработке  эф-
фективных   методов   и   приемов   влияния   на  
человеческое   сознание,   но   состоит   прежде  
всего   в   выработке   общепсихологической  ме-
тодологии»  (Василюк, 1996,  с. 27).  

Не  вдаваясь  в  обсуждение  этой  глубокой  и  
интересной  статьи,  отметим,  что  с  последним  
тезисом   согласиться   нельзя.  На   наш   взгляд,  
это  может   привести  лишь   к   ликвидации  пси-
хологии   как   науки,   какой   она,   вне   сомнения,  
все  же  является.  Никоим  образом  не  подвер-
гая  сомнению  важности   занятий  разнообраз-
ными   видами   психологической   практики,   вы-
скажем  опасения,  что,  на  наш  взгляд,  с  обще-

психологическо-методологическим значени-
ем  практики  дело  обстоит  не  так  просто.  Пре-
жде   всего,   констатируем,   что   лозунг   «от   ис-
следования   психики   к   работе   с   психикой»,   в  
принципе,  не  является  новым.  Об  этом  более  
тридцати  лет  тому  назад  неоднократно  гово-
рил   известный   отечественный   методолог   Г.  
П. Щедровицкий.   Психотехнические   «моти-
вы»  в  творчестве  Л.  С. Выготского  обнаружи-
вал,   как   известно,   А.   А. Пузырей.   Впрочем,  
дело,  конечно,  не  в  этом.  Перенос  акцента  с  
исследования   психики   на   работу   с   психикой 
приводит   на   самом  деле   к   тому,   что   утрачи-
ваются   научные   критерии   исследования.   В  
результате  все  подходы  к  работе  с  психикой  
как   бы   становятся   «равноправными»:   и   пси-
хотерапия,   и   коррекция   биополей,   и   снятие  
порчи,  «сглаза»  и  т.  д.  становятся  процедура-
ми   принципиально   рядоположными.   Во-вто-
рых,   подобное   изменение   акцента,   похоже,  
закрывает  дорогу  перед  исследованием  пси-
хического  как  оно  есть.  Такое  исследование,  
хотя  его  и  не  так  просто  осуществить,  все  же  
возможно   (во   всяком   случае,   история   психо-
логии   убедительно   свидетельствует,   что   это  
иногда  случается).  В-третьих,  хорошо  извест-
но,  что  когда  с  чем-то  работаешь  (тем  более,  
если  это  психика),  очень  легко  получить  арте-
факт.   Поэтому   в   данном   случае,   скорее,   ис-
следуется  не  сам  объект,  а  то,  что  при  опре-
деленных   условиях   из   него  можно   получить.  
Это,  конечно,  объект  определенным  образом  
характеризует,  но  в  этом  случае  всегда  суще-
ствует  опасность  смешения  «существенного»  
и   не   вполне   существенного   (см.   известный  
этюд   классика   о   стакане).   Критерии   во   мно-
гом  задаются  «техникой». 

При  всей  заманчивости  психотехнического  
подхода   (во   избежание   недоразумений   еще  
раз   повторим,   что   автор   не   против   подхода,  
но   против   его   методологического   значения  
для   общей   психологии),   видимо,   не   следует  
надеяться,  что  он  явится  панацеей.  Ф.  Е. Ва-
силюк   пишет:   «В   отечественной   психологии  
мы   находим   прекрасный   образец   реализо-
ванного  психотехнического  подхода.  Это  тео-
рия   поэтапного   формирования   умственных  
действий  П.  Я. Гальперина.  Без  специального  
методологического  анализа,  уже  чисто  стили-
стически   очевидна   психотехническая   суть  
этой  теории:  не  теория  мышления,  не  теория  
умственных  действий,  но  именно  теория  фор-
мирования,   т.е.   теория  работы  с  психикой,  а  
не   самой   психики»   (Василюк, 1996,   с. 32). 
Здесь   все   абсолютно   верно.   Действительно,  
с   психикой   можно   работать   подобным   обра-
зом.  Но  что  мы  отсюда  узнаем  о  самой  психи-
ке?  Что   она  может   выполнять  функцию  ори-
ентировки?  Для  практики  это,  наверное,  хоро-
шо,  но  для  теории  (тем  более,  для  методоло-
гии)   этого   все  же  мало   (хотя  бы  потому,   что  
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совершенно  ясно:  в  любом  случае  психика  не  
только  ориентировка). 

Впрочем,   еще   в   прошлом   столетии   К.  
Д. Ушинский, ратовавший   за   психологию,  
очень   верно   заметил   в   «Педагогической   ан-
тропологии»:  «Ничто  так  не  обнаруживает  од-
носторонности   теории,   как   ее   приложение   к  
практическим   целям».   Может   быть,   дело   в  
психологических   теориях?   Решение   практи-
ческих  вопросов  предполагает  работу  с  цело-
стным  объектом,  практика  объектна.  Наука  – 
и  в  этом  ее  сила  – предметна,  что  позволяет,  
используя   идеальные   объекты,   строить   тео-
рии   предмета.   Таким   образом,   научные   и  
практические   знания   о   «человекомерных»  
(выражаясь   языком   философов)   системах  
весьма  различны.  Мощная  составляющая  со-
временной   практически   ориентированной  
психологии   – разного   рода   психотерапевти-
ческие  процедуры,  предполагающие  работу  с  
целостной   личностью   (или   с   группой   лично-
стей).  И  консультативная  работа  – это  работа  
с  целостной  личностью.  И  мы  ошибемся,  ес-
ли   будем   предполагать,   что   теоретической  
основой   различных   психопрактик   являются  
психологические   теории,   принадлежащие   к  
достойной   всяческого   уважения   академиче-
ской  науке.  Скорее  будет  правильно,  отдавая  
дань   веку   постмодернизма,   определить   эту  
основу   как   мифологию,   точнее,   мифологии,  
потому  что  они  столь  же  многообразны,  как  и  
сами  психотехники.  Собственно,  этот  разрыв  
между   практикой   и   психологической   теорией  
существовал   давно:   еще   Л.   С. Выготский   в  
1927   году   иронизировал   относительно   труд-
ноприменимости   эйдетической   редукции   Эд-
мунда  Гуссерля  к  отбору  вагоновожатых. 

Интенсивная  практика  (а  сейчас  мы  имеем  
дело   с   «ренессансом»   психологии   в   сфере  
образования)   делает   эти   проблемы   более  
острыми   и   потому   более   явными.   Практика  
находит  «свою»  теорию.  Очевидно,  что  чаще  
всего  это  не  научная  психология.  Иногда  тео-
ретическая  работа  в  практических  направле-
ниях   очень   интересна      и  может   быть   объек-
том   специального   анализа   (Мазилов, 1998). 
Важно   здесь   подчеркнуть   следующее.   Раз-
рыв  психологической  науки  и  практики  свиде-
тельствует  – и  это  очень  важно  – о  явном  не-
благополучии   в   самой   научной   психологии.  
Игнорировать  эти  симптомы  по  меньшей  ме-
ре  недальновидно.  Несомненно,  разрыв  меж-
ду  психологической  наукой  и  психологической  
практикой   сегодня   существует.   Но   что   стоит  
за   этим   разрывом?   Могут   ли   быть   вскрыты  
глубинные  причины  этого  разрыва?  По  наше-
му  мнению,  причина  все  та  же  – слишком  уз-
кое  понимание  предмета  научной  психологи-
ей. 

В   последние   годы   много   говорится   о  
постмодернистской   парадигме   в   психологии.  
В   других   работах,   помещенных   в  

рассматриваемом   сборнике,   затрагиваются  
также   важные   методологические   вопросы.   В  
частности,   рассматривается   влияние,  
оказанное   на   психологию   постмодернизмом.  
Этот   актуальный   вопрос   обсуждается   в  
работе   Т.Д.Марцинковской   (Марцинковская,  
2007).      Автор   приходит   к   выводу:  
«Полипарадигмальный   характер  
современной   психологии   дает   возможность  
не   только   выхода   за   пределы   поля   одной  
концепции   и   объяснительных   принципов  
одной   науки,   но   и   наполнение   понятия  
избыточными   смыслами,   открывая  
возможности   их   сравнительного   толкования,  
что   органично   связывает   их   методологию   с  
постмодернизмом»   (Марцинковская,   2007,  
с.43).   «Согласно   постмодернистскому  
взгляду,   мир   многомерен   и   многогранен,   а  
образ   мира   – это   своего   рода   мозаика,  
которая  складывается  из  отдельных  образов,  
представлений,   теорий.   Как   и   мозаика   в  
калейдоскопе,   образ   мира,   каким   он   нам  
предстает,   зависит,  прежде  всего,  от  нашего  
сознания,   от   нашей.   Интенции,   которая   и  
определяет   «поворот»   калейдоскопа   и  
изменение   картины   мира.   С   этой   точки  
зрения   эволюция   научного   знания  
рассматривается   как   последовательная  
смена   теорий,   каждая   из   которых   более  
точна   и   применима,   чем   предыдущие,   но   ни  
одна   не   описывает   явления   полностью   и  
окончательно,  ни  одна  не  несет  абсолютную  
истину.   Именно   поэтому   наука   в   поисках  
ответов   на   кардинальные   вопросы      должна  
выйти   за   пределы   условных   границ   между  
дисциплинами,   используя   те   «языки»,  
которые   оказываются   подходящими   для  
описания   различных   аспектов  
многоуровневой,   взаимосвязанной  
реальности»   (Марцинковская,   2007,   с.43).    
Этого   вопроса      касается   в   своей   работе   и  
М.С.Гусельцева,   которая   отмечает:  
«Прочтение   постмодернизма   современной  
психологией   – дело   сколь   эвристическое,  
столь   и   ответственное.   К   находкам  
постмодернизма   относят   метафоричность  
дискурса,   синкретичность   мысли,  
принципиальную  
недоконцептуализированность   понятий,  
творчество   терминов,   эксперименты   со  
стилем.   Чтоже   касается   отрицания  
постмодернизмом   автора,   субъекта,   то   и   в  
этом   можно   найти   здравый   смысл.  
Постмодернизм   демократичен,   он   стирает  
грани  между  вещами,  между  старым  и  новым, 
низом   и   верхом,   отменяет   иерархии.   Это  
мироощущение,   это   жизненный   стиль…»  
(Гусельцева,  2007,  с.70). 

На   наш   взгляд,   ввиду   размытости  
постмодернистской  позиции  она  в  настоящее  
время   не   может   претендовать   на   роль  
ведущей  парадигмы  в  психологии  как  науки. 
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Другим  подходом,   который  заявляет  о  се-
бе   как   о   возможной   новой   парадигме   психо-
логической   науки,   является   синергетика.  
В.Ю. Крылов   назвал   ее   психосинергетикой  
(Крылов,   1998).   Синергетика   представляет  
собой   междисциплинарное   научное   направ-
ление,  возникшее  в  начале  70-х  гг.  прошлого  
столетия.  Сам  термин  введен  Г. Хакеном,  не-
мецким   физиком.   Другое   направление   в   си-
нергетике  связано  с  именем  И.Р. Пригожина,  
Нобелевского   лауреата,   известного   физико-
химика   – так   например,   теория   диссипатив-
ных  (неравновесных)  структур.  Пафос  данно-
го   направления   в   том,   что   предпринимается  
попытка   описания   общих   закономерностей,  
лежащих   в   основе   процессов   самоорганиза-
ции  в  системах  различной  природы  (физиче-
ских,   химических,   социальных,   биологиче-
ских,  экономических  и  т.д.).  «Синергетика  на-
правлена  на  раскрытие  универсальных  меха-
низмов   самоорганизации   сложных   систем,  
как  природных,  так  и  человекомерных,  в  том  
числе   когнитивных»   (Князева,   1995,   с. 4). 
Особенный   интерес   вызывают   попытки   при-
менить   синергетику   к   психологии.   Может   ли  
синергетика   претендовать   на   то,   чтобы  
явиться   новой   психологической   парадигмой?  
Не   имея   возможности   здесь   обсуждать   спе-
цифику  синергетического  подхода  к  решению  
собственно   психологических   проблем   (что,  
несомненно,   представляет   значительный  ин-
терес),   остановимся   на   самых   принципиаль-
ных  моментах. 

Разумеется,  очень  заманчиво  разработать  
общую  универсальную  модель,  которая  была  
бы  свободна  от  специфики  предметного  зна-
ния.  Преимущества  формальных  построений 
были   проанализированы   еще   Кантом.   В.  
Ю. Крылов   отмечал:   «…нелинейные   эффек-
ты   в   психологических   системах   (имеющих  
аналогии   в   других   дисциплинах)   в   точности  
описываются   соответствующими   моделями,  
взятыми   из   физики,   химии,   биологии   и   др.»  
(Крылов,  1998,  с.60).  Является  ли  синергети-
ка  общей  фундаментальной  теорией?  По-ви-
димому,  нет.  К  синергетике  полностью  прило-
жима   критика   диалектики,   осуществленная  
Карлом  Поппером.   (По  отношению   к  диалек-
тике  критика,  на  наш  взгляд,  не  является  пол-
ностью   справедливой).   К. Поппер   писал   о  
диалектике:  «интерпретация  истории  мышле-
ния  может  быть   вполне   удовлетворительной  
и   добавляет   некоторые   ценные   моменты   к  
интерпретации  мышления  в  терминах  проб  и  
ошибок»   (Поппер,   1995,   с. 120). Эти   слова  
К. Поппера   сказанные   в   адрес   диалектики  
полностью   можно   отнести   на   счет   синерге-
тики.  Она  является  не  фундаментальной,  но  
просто  описательной  теорией.  Она  полезна,  
когда   мы   имеем   совершившийся   процесс.  
Для   того,   чтобы,   скажем,   использовать   кон-
цепцию  аттракторов,  нужно  иметь  представ-

ление  о  всех  возможных  путях  ее  развития.  
Вряд   ли   стоит   говорить,   насколько   сложен  
этот  вопрос  для  психологического  изучения.  
Нельзя   не   согласиться   с   В.   Ю. Крыловым:  
«Конечно,   все   сказанное   о   смене   путей   раз-
вития  в   точках  неустойчивости  предполагает  
наличие  у  системы  свойства  многовариантно-
сти   путей   развития.  В   связи   с   этим,   важней-
шей   задачей   нелинейного   подхода   в   изуче-
нии  развития  психологических  систем  являет-
ся  выявление  различных  возможных  для  сис-
тем  путей   развития   в   данных   внешних   усло-
виях»  (Крылов,  1998,  с. 61).  Нельзя  также  не  
согласиться  с  другим  тезисом  В.  Ю. Крылова,  
согласно   которому   «важнейшей   задачей   яв-
ляется   выявление   таких   специфических   не-
линейных   психологических   систем,   которые  
не   имеют   и   не   могут   иметь   аналогов   среди  
систем  более  простой  природы.  Изучение  та-
ких   систем,   пожалуй,   и   должно   составить  
наиболее  важную  часть  нелинейной  психоло-
гии.   Сейчас   же   отметим   только,   что   приме-
ром   таких   систем   являются   системы,   обла-
дающие   развитыми   языковыми   средствами»  
(Крылов,  1998,  с.  60). 

Очень   важным,   на   наш   взгляд,   является  
положение,  сформулированное  В.  Ю. Крыло-
вым,  согласно  которому  для  психолога  очень  
важно исследовать   объект   в   его   естествен-
ном   спонтанном   состоянии   и   развитии:   «Ме-
тод  такого  изучения  должен  радикально  отли-
чаться   от  метода   стимул-реакция,   а   именно,  
система   должна   помещаться   в   те   или   иные  
естественные   для   не   внешние   условия,   где  
наблюдается   и   фиксируется   ее   спонтанное  
поведение   в   данных   условиях»   (Крылов, 
1998,  с. 61).  Важность  этого  положения  труд-
но   переоценить,   т.к.   такого   рода  методы   по-
зволяют  получать  не  артефакты,  а,  напротив,  
данные   о   «невынужденном»,   естественном  
поведении  объекта. 

Сложность  психологических  объектов  при-
вела,   однако,   к   тому,   что   элементарные   ли-
нейные  модели  остались  далеко  в  прошлом,  
на   заре   научной   психологии   (классический  
ассоциационизм,  радикальный  бихевиоризм).  
В  психологии  XX  века  распространение  полу-
чили   структурно-уровневые   концепции   (см.  
об  этом:  Роговин,  1977).  Наличие  различных  
уровней   и   возможность  межуровневых   пере-
ходов,   использование   рефлексивных   страте-
гий  субъекта  ставит  перед  синергетикой  пока  
что  неразрешимые  проблемы.  Особенно  важ-
но   подчеркнуть,   что   в   самой   психологии,   в  
наиболее  продуктивных  психологических  кон-
цепциях  накоплен  материал  (который  нужда-
ется   в   анализе   и   методолого-психологиче-
ском   осмыслении),   позволяющий   по-новому  
(и  не  упрощая!)  сформулировать  представле-
ния   о   целостности   (холизме),   телеологии   и  
т.д.,   которые   пытается   ввести   синергетиче-
ский   подход.   Как   отмечают   сами   сторонники  
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синергетики,  «по  всей  вероятности,  пока  еще  
рано   говорить   о   философии   синергетики,   а  
равным   образом   и   о   синергетике   познания,  
т.е.   о   синергетическом   видении   когнитивных  
процессов,   как   об   общепринятых   и   в   доста-
точной  мере  разработанных»  (Князева, 1995, 
с. 218). 

Впрочем,   есть   и   более   оптимистические  
оценки.   В.Е.Клочко   отмечает:  
«Психосинергетика — это   теоретическая  
психология,   точнее,   психология,   способная  
теоретически   определить   предмет   своего  
исследования.   Психология,   сознательно  
согласившаяся   с   тем,   что   нельзя   изучать  
работу  разума,  останавливая  свое  мышление  
на   уровне   рассудка.   Потребуется   еще  
громадная   внутренняя   работа,   итогом  
которой   должна   стать   совсем   простая   идея:  
не   может   возникнуть   живое   из   неживого — 
его   там   просто   нет   по   определению;;   не  
может   психика   (дух,   душа)   возникнуть   из  
материи   «при   ее   непосредственном  
воздействии  на  органы  чувств» — ее  там  нет.  
Нет   у   человека   прямого   контакта   с   миром  
«чистой   объективности»,   как   нет   его   и   с  
миром,  в  котором  живет  чистый  (абсолютный)  
Дух.  Нет  у  Духа  своей  обители,  как  нет  и  его  
самого — рафинированного,   «чистого».   Дух  
не   скитается   и   не   обитает   неведомо   где,   а  
живет   (в   своей   идеальной,   интегральной  
форме)   в   культуре,   в   этом   совокупном  
общественном  продукте.  Из  нее  он  переходит  
в   форму   реального   активного  
дифференцированного   бытия   в   качестве  
духа   конкретного   человека,   в   нее  
возвращается   по   окончании   его   жизни — 
чаще   обогащенным,   иногда  
деформированным   и   больным   и  
вынужденным   восстанавливаться   в  
процессах   перехода   в   идеальную   форму,   в  
процессах   интеграции   со   своей  
первоосновой»  (Клочко,  2001,  с.107). 

В.Е.Клочко   продолжает:   «Самое   сложное  
заключается   в   том,   чтобы   понять   эту  
простоту:   как  «объективная  реальность»,   так  
и   «субъективная   реальность»   есть  
порождение   обыденного   сознания,   рассудка,  
а   задача   «разумной»   (теоретической)  
психологии   заключается   в   том,   чтобы   не  
психику,  а  целостного  человека  определить  в  
качестве   предмета   науки.   Ее   актуальной  
задачей  является  прослеживание   того   каким  
образом   культура,   хранящая   и  
аккумулирующая   в   себе   «дух»   предков  
(добытые  ими  знания,  отработанные  способы  
видения   мира,   познания,   мышления,   их  
смыслы  и  ценности  бытия,  их  волю,  страсть  и  
т.д.),   трансформируется   в   одухотворенный  
мир   конкретного   человека,   превращается   в  
нем   в   то,   что   составляет   его   человеческую  
сущность:   многомерный,   наполненный  
предметами,   звуками,   красками,   смыслами  и  

ценностями,   развивающийся   Мир — в  
единственного   претендента   на   то,   чтобы  
называться   «реальностью»   и  
«действительностью».   (Клочко, 2001,   с.108).  
Психосинергетика,   по   В.Е.Клочко,   имеет  
большие   перспективы   развития:   «Тенденция  
развития   научного   мышления,   идущая   по  
линии   «метафизика — диалектика — 
синергетика»   не   оборвется   на   синергетике.  
Она   продолжится   через   конкретизацию   в  
пока   недоступных   нам   механизмах  
метасистемного   мышления.   Нам   же  
предстоит   ассимилировать   этот   временный  
предел   научной   мысли   как   опору   для   ее  
дальнейшего   движения.   Причем  
ассимилировать  не  на  простых  системах,  где  
взаимодействие   со   средой   обеспечено  
фактом   однопорядковости,   однородности,  
относительной   тождественности   системы   и  
ее   среды,   когда   запрограммирована  
случайность   встречи   явлений   и   сущностей,  
не   являющихся   в   полной   мере  
противоположностями,   приводящая   каким-то  
образом   к   порядку.   Психосинергетике  
предстоит   объяснить,   каким   образом  
детерминирована,   обусловлена   сама  
возможность   взаимодействия   живого   и  
неживого,   материи   и   духа,   психического   и  
физического,   открыть   причину   их  
взаимодействия   и   его   порождающий  
эффект»  (Клочко, 2001,  с  109). 

Но,  тем  не  менее,  все  это  пока  в  будущем. 
Таким  образом,  на  современном  этапе  си-

нергетика  пока  не  может  претендовать  на  то,  
чтобы   явиться   новой   полноценной   парадиг-
мой  психологии. 

 Все  же  психология  может  рассчитывать  на  
преодоление  кризиса  и  конфликта  между  раз-
личными   парадигмами.   Об   этом   пишет  
А.В.Юревич:   «комплексные,   многополярные  
психологические   объяснения,   в   которых   на-
шлось  бы  место  и  нейронам  и  смыслу  жизни,  
могли   бы   послужить   одним   из   главных  
средств   преодоления   противостояния   есте-
ственнонаучного   и   гуманитарного   изучения  
психики»   (Юревич,   2008,   с.14).   А.В.Юревич  
приходит   к   выводу,   что   «новые   тенденции   в  
развитии   психологической   науки   дают   осно-
вание   предположить,   что   она   отнюдь   не   об-
речена   на   извечное   противостояние   естест-
веннонаучной   и   гуманитарной   парадигм,   ко-
торые   при   определенном   взгляде   на   психо-
логическую   реальность,   могут   выглядеть   не  
только   не   антагонистичными,   но   и,   в   терми-
нах  Т.Куна,  вполне  соизмеримыми  друг  с  дру-
гом   и   друг   в   друге   нуждающимся»   (Юревич, 
2008,  с.14). 

Для   этого,   на   наш   взгляд,   необходимы  
внутренние   преобразования   внутри   самой  
психологии.   В   первую   очередь   требуется   но-
вое,   более  широкое   понимание   самого   пред-
мета  психологии  (Мазилов, 2007).  
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ПРОБЛЕМА  БЕСПЛОДИЯ  – 
КАК  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  НЕГОТОВНОСТЬ  ЖЕНЩИНЫ   

К  РОДИТЕЛЬСТВУ. 
Абдуллаева  Г.С.  (г.  Самарканд) 

 
Для   чего   женщины   рожают   детей?   Неко-

торые  считают,  что  это  предопределено  при-
родой,   что   существует   «инстинкт  материнст-
ва».  Другие  рассматривают  рождение  ребен-
ка   как   высшее,   духовное   предназначение  
женщины,  ее  долг,  осознание  которого  обяза-
тельно   и   само   по   себе   является   причиной  
стремления  женщины  рожать.   

Еще  относительно  недавно  для  женщины,  
а  особенно  для  женщин  Востока     не  сущест-
вовали  альтернативы:  замужество  считалось  
нормой   жизни,   к   которой   все   должны   стре-
миться.  А  жизнь  в  браке  автоматически  пред-
полагала   рождение   детей.   Бездетная   же   се-
мья  - это  семья  бесплодная,  обязательно  не-
счастная,   сама   переживающая   свою   бездет-
ность   как  беду.  Так   зачем  же  нужен  ребенок  
современной  женщине? 

Исследования   показывают,   что   здесь  
встречаются   разные   мотивы.   Основные   из  
них  следующие: 

-достичь   желаемого   социального   и   воз-
растного  статуса   

-удовлетворение   модели   «полноценной  
жизни 

-стремление  продолжить  себя,  свой  род   
-реализация   своих   возможностей:   воспи-

тать   ребенка,   передать   ему   свои   знания,  
опыт 

-компенсация  своих  жизненных  проблем   
-решение   своих   жизненных   проблем:   за-

ключить   или   укрепить   брак,   доказать   себе   и  
другим,   что  я   способна  рожать  и  быть  мате-
рью,   спастись   от   одиночества,   обрести   по-
мощника  в  старости. 

-любовь  к  детям  - самый  сложный  мотив,  в  
котором   сочетается   удовольствие   от   обще-
ния   с   ребенком,   интерес   к   его   внутреннему  
миру,  умение  и  желание  способствовать  раз-
витию  его  индивидуальности. 

Материнство  – является  важным  шагом  в  
жизни  женщины.  О  готовности  к  зачатию  сви-
детельствует   зрелость   и   нормальное   функ-
ционирование   половой   системы.   Проверить  
это   можно   в   любом   медицинском   учрежде-
нии,  где  есть  соответствующие  специалисты.  
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Конечно,   некоторые   вещи   женщина   должна  
знать   и   сама.   Если   у   женщины   устойчивый  
менструальный   цикл   и   не   было   гормональ-
ных   нарушений   или   заболеваний   половой  
системы,  то  ожидаемая  беременность  насту-
пает  примерно  в  ожидаемое  время    или  даже  
вовсе   вне   всякого   ожидания.  Однако,   случа-
ется,   что   наступление   беременности   «за-
ставляет   себя   подождать».     В   крайних  фор-
мах  это  выражается  в  «психологическом  бес-
плодии»,   когда   без   видимых   физиологиче-
ских   причин   у   женщин   до   35   лет   беремен-
ность   не   наступает   более   года,   после   35   - 
этот   срок  может   значительно   растянуться.  В  
этих   случаях   необходимо      подождать,   пока  
организм  «войдет  в  норму».  Примерно  те  же  
условия  необходимы  и  мужчине.  Иногда  пре-
пятствовать   наступлению   беременности   мо-
жет   переезд   в   другую   климатическую   зону,  
резкое  изменение  условий  жизни  в  том  числе  
и   социальных.   Это   расценивается   организ-
мом  как  ситуация  адаптации,  когда  с  зачати-
ем  надо  «немного  подождать».  Это  вовсе  не  
свидетельствует  о  неготовности  к  зачатию. 

 Психологическая   готовность   выражается  
в  том,  что  будущие  родители  с  одной  сторо-
ны,  доверяют  себе  и  природе,  а  с  другой  сто-
роны  зрело  оценивают  те  перемены  в  своей  
жизни,  которые  произойдут  с  появлением  ре-
бенка.   

Так   что   же препятствует   зачатию   в   этих  
казалось  бы  разных  двух  случаях,  когда  имея  
одинаковое  желание  зачать  ребёнка    одна  из  
женщин   добивается   успеха,   а   другая   испро-
бовав  все  методы  лечения  не  может  понять,  
в  чём  дело?! 

Это   - тревога  женщины,  которая  «внедря-
ется»   в нейро-гуморальную   регуляцию   ре-
продуктивного   цикла   и   мешает   его   эффек-
тивной  работе.  Принцип  тот  же:  тревога  - сиг-
нал  о  неблагополучии  во  внешней  среде.  Во  
втором   случае   с   тревогой   все   ясно,   а   вот   в  
первом   - не  всегда.  Внешне  она  не  проявля-
ется.   Но   необходимость   все   контролировать  
и  тщательно  подготавливать,  не  надеясь  да-
же   на   такую  мудрую   силу,   как   природа   - это  
тоже  выражение  тревоги,  недоверия  к  себе  и  
к   миру.   И   чем   жестче   такой   контроль,   чем  
больше   «костылей»   и   путеводителей   надо  
человеку   - тем   сильнее   тревога   и   страх   не-
удачи.  Поэтому  и   возникает   чувство,   что   ре-
бенок   «сопротивляется»   такому   принужде-
нию:   чем   активнее   и   пунктуальнее   в   своих  
действиях   родители,   тем   дольше   беремен-
ность   заставляет   себя   ждать.   В   результате  
постоянной   тревоги   может   либо   нарушаться  
овуляция   полноценной   яйцеклетки,   либо   ос-
ложняться   процесс   имплантации   и   раннего  
развития   зародыша,   что   проявляется   одина-
ково:   ожидаемой   задержки   менструации  не  
происходит.   Именно   поэтому,   когда   все   по-
пытки   уже   прекращаются,   «жесткий   кон-

троль»   снимается,   все   успокаиваются   хотя  
бы  частично  - беременность  вдруг  наступает!   

Осложнения   в   физиологическом   течении  
беременности  здоровой  женщины  чаще  всего  
связаны  с  психологическими  причинами.  Эти  
причины   касаются   личностной   неготовности  
или   незрелости   мотивации   рождения   ребен-
ка. 

Как   проявляется   такая   неготовность   во  
время   беременности?  Она   может   обнару-
житься  уже  в  тот  момент,   когда  женщина  уз-
нает   о   своей   беременности.   О   неготовности  
принять  свою  новую  роль  и  перемены  в  жиз-
ни  свидетельствуют  те  переживания,  которые  
в  этом  случае  возникают.  Бывает,  что  устой-
чиво  держится  чувство  тревоги,  даже  страха,  
которые   интерпретируются   как   опасения   за  
исход   беременности,   особенно   если   прежде  
в   беременности   были   осложнения.   Иногда  
может   возникнуть   ощущение   крушения   на-
дежд,   безысходности.   Бывает   такое,   что  
женщина,   узнав   о   беременности,   плачет   не-
сколько  дней,  сама  не  понимая,  почему.  Воз-
можны  резкие  перепады  от  необузданной  ра-
дости   до   панического   страха,   депрессивного  
состояния   или   раздражения,   даже   гнева,   ко-
торые  могут   сменять   друг   друга   неоднократ-
но  даже  в  течение  одного  дня.  Может  быть  и  
чувство   бурной   радости,   которое   держится  
долго,   не   перемежаясь   никакими   другими  
эмоциями.  Все  это   говорит  о   том,  что  насту-
пившая   беременность   представлялась   как  
долгожданная   и   необходимая,   пока   была   «в  
проекте»,  а  оказавшись  лицом  к  лицу  с  неот-
вратимостью  изменения  себя  и  своей  жизни,  
женщина  вдруг  осознает  все  значение  и   глу-
бину  этого  события,  и  это  вызывает  в  ней  не-
ожиданный  для  самой  себя  отклик.   

 В  период   беременности   возможны   слиш-
ком   сильные   неприятные   физические   ощу-
щения,   которые   буквально   не   дают   жить.  
Или,   напротив,   их   полное   отсутствие:   пока  
живот  не  вырастет  и  не  станет  всем  заметен,  
никто   и   не   подозревает   о   беременности,   и  
сама   женщина   чувствует   себя,   как   обычно.  
Кстати,  и  размеры  живота  в  этом  случае  мо-
гут  быть  меньше,  чем  ожидалось  бы  по  сро-
кам   беременности.   Участливые   и   сочувст-
вующие   обращения   близких   раздражают,   а  
их  невнимание,  напротив,  угнетает.  В  других  
случаях  женщины  становятся  чрезмерно  тре-
бовательны  к  окружающим,  не  переносят  не-
брежного   обращения,   даже   простую   забыв-
чивость  или  задумчивость  трактуют,  как  при-
чину   для   длительных   слез   и   обид.   К   концу  
беременности   такое   состояние   усиливается.  
В  случае  некритической  постоянной  радости,  
когда  женщина  даже   видимые   симптомы  на-
рушения   течения   беременности   как   бы   не  
замечает,   к   концу   беременности   возможны  
неожиданные  осложнения,  появляется  страх,  
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непонимание   ситуации,   чувство   несправед-
ливого  наказания.   

Готовность  к  родам  обнаруживается  уже  в  
самом   процессе   родов   и   проявляется   в   со-
стоянии  женщины,  ее  переживаниях,  способ-
ности   регулировать   свое   поведение,   контро-
лировать   ситуацию.   При   тревожном   пережи-
вании   беременности,   страхе   за   свою   несо-
стоятельность,   неготовность   справиться   с  
трудностями   родов,   неуверенности   в   под-
держке  и  помощи  специалистов  женщина  за-
ранее  настроена  на  то,  что  роды   - это  тяже-
лое,   почти   непосильное   испытание,   которое,  
однако,  неотвратимо  и  даже  «положено»  пе-
режить.  Такая   необходимость   переживается  
как  «страшная  кара  за  грехи»  свои  собствен-
ные  и  всех,  кто  имеет  к  этому  событию  отно-
шение:  мужа,  своих  родителей,  всего  челове-
чества,  наконец.   

Сходным   образом   переживаются   роды,  
когда   женщина   относится   к   ним,   как   к   необ-
ходимости   «выстрадать   награду».   Так   пере-
живают   роды   женщины,   для   которых   имеет  
ценность  только  то,  за  что  приходится  много  
платить  в  данном  случае  - муками  родов.  То,  
что   достается   легко   - обесценивается   в   их  
глазах.   В   будущем   им   также   необходимо  
«страдать»  во  имя  ребенка,  только  тогда  они  
чувствуют,   что   выполняют   свой  материнский  
долг.   При   конфликтах   с   подрастающими  
детьми   их   главный   аргумент:   «Я   так   муча-
лась,  когда  тебя  рожала,  всю  жизнь  и  здоро-
вье  на  тебя  положила,  а  ты...».  Такие  усилия    
и  трата  сил  могут  быть  адресованы  не  только  
ребенку,  но  и  другим  близким,  которые  долж-

ны  оценить  усилия  матери  и  отплатить  ей  за  
это   заботой,   любовью,   сочувствием,   призна-
нием,  прощением,  а  иногда  и  материальными  
благами.   Во   время   родов   женщина   с   таким  
внутренним   настроем   также,   как   и   в   преды-
дущем   случае,   может   оказаться   в   ситуации,  
когда   страдания   родов   окажутся   для   не  
чрезмерными,   а   вознаграждение   - не   стоя-
щим  их. 

При   неустойчивом,   амбивалентном   отно-
шении  к  беременности  и  будущему  ребенку  у  
матери  часто  возникает  чувство  вины  за  свои  
«неправильные»   с   ее   точки   зрения   пережи-
вания.   И   муки   родов   могут   стать   для   такой  
женщины   своеобразным  оправданием   этих  
чувств,    «самобичевание»  за  то,  что  долго  не  
хотела   обременять   себя   ребенком,   делала  
аборты,   недостаточно   «правильно»   относи-
лась  к  мужу,  своей  матери,  другим  своим  де-
тям.  Тогда  возникает  отношение  к  «родам  как  
искуплению   вины».   Страдания   воспринима-
ются   как   должное   и   даже   необходимое   со-
стояние,   которое   и   не   надо   уменьшать.   Но  
чувства  удовлетворения  такой  процесс  обыч-
но  не  приносит.   

Значит   от   психологической   установки  
женщины,  от  её  психологической  готовности  к  
зачатию,   вынашиванию, родам   и   грудному  
кормлению   зависит   здоровье   не   только   са-
мой  будущей  матери,  но  и  ребёнка.  Поэтому  
психологическая   поддержка   специалистов,  
визиты   в   «Школу   молодых   мам»   помогают  
правильно   относиться   к   беременности,   вы-
нашиванию  и  родам.   

 

КОНЦЕПЦИЯ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ     
В  ТЕХНОЛОГИЯХ  ПСИХОЛОГО  – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ 
Алина  К.Ж.,  Нургазина  А.З. (г.  Павлодар) 

 
 

В   ходе   проведения   масштабных   эпиде-
миологических,   экспериментально-
психологических  и  клинических  исследований  
РНПЦ   МСПН   2001-2012   гг.   были идентифи-
цированы   следующие   личностные   свойства,  
высокий   уровень   развития   которых   обеспе-
чивал  устойчивость  в  агрессивной  среде: 

 полноценное   завершение   личност-
ной  идентификации;; 

 наличие   позитивного   (идентифика-
ционного)  жизненного  сценария;; 

 сформированность  навыков  свобод-
ного  и  ответственного  выбора;; 

 сформированность   внутреннего   ло-
куса  контроля;; 

 наличие   психологических   ресурсов,  
необходимых   для   реализации   позитивного  
жизненного  сценария;; 

 наличие   адекватной   информиро-
ванности  об  агентах,  агрессивных  и  деструк-
тивных  по  отношению  к  основным  жизненным  
сценариям. 

Краткое   описание   классической   динамики  
формирования   вышеназванных      свойств    
психологического  здоровья  следующее: 

Личностная   идентификация – одна   из  
основных   интегративных   личностных   харак-
теристик,   наиболее   подробно   описанная   Э.  
Эриксоном.  Процесс  полноценного  формиро-
вания   данного   свойства   начинается   с   мла-
денчества   и   раннего   детства   и   обретает  
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структурированные   формы   в   возрастном  
диапазоне  12-18  лет.  К  18  годам,  по  Э.  Эрик-
сону,  процесс  идентификации  должен  завер-
шаться.  С  этого  времени  индивид  четко  фор-
мулирует  ответы  на  вопрос,  кто  он  и  чего  хо-
чет   в   жизни.   Эти   ответы   исходят   из   иденти-
фицированного   личностного   ядра,   осознаю-
щего  собственную  уникальность,  а  не  повто-
ряют   навязанные   извне   сценарии   – стерео-
типы  (пусть  и  социально-позитивные).  Перед  
человеком,   полноценно   завершившим   этап  
личностной   идентификации,   появляется   за-
вораживающая   перспектива   собственного  
жизненного  пути,  по  которой  его  будет  вести  
энергия  желаний,  а  не  только  сознание  соци-
ального   долга.   Следовательно,   в   процесс  
достижения   целей   включаются   более   мощ-
ные   мотивационные   ресурсы,   обеспечиваю-
щие   эффективное   удовлетворение   потреб-
ностного  цикла.  Отсюда  – перспективы  более  
высокого  качества  жизни. 

Конструктивный,   идентификационный  
жизненный   сценарий – данное   свойство   вы-
деляется   нами   из   совокупных   характеристик  
личности   в   отдельное   по   основаниям   его  
принципиальной   верифицируемости   и   само-
стоятельного   значения   в   качестве   одной   из  
основных   мишеней   в   развивающих   техноло-
гиях.   Структурное   оформление   конструктив-
ной   жизненной   идеи   происходит   в   том   же  
возрастном   диапазоне,   что   и   процесс   иден-
тификации,  12-18  лет.  Однако  ко  времени  за-
вершения   данного   процесса,   соответствую-
щий   жизненный   сценарий   может   находиться  
в  стадии  формирования  и  окончательно  сло-
житься  к  возрасту  19-20  лет.  К  этому  времени  
субъект   должен   точно   знать,   что   ему   нужно  
делать   для   исполнения   своих   «главных»,  
идентификационных   желаний.   Конструктив-
ный   сценарий  жизни   – глубинное   и   устойчи-
вое   образование,   спаянное   с   ядром   лично-
сти.   Такой   сценарий   полярно   различается   с  
намерениями  или  мимолетными  планами,  за  
которыми,   обычно,   не   следуют   соответст-
вующие   решения   и   действия   (наличие   адек-
ватных  решений,  реализуемых  в  энергичных,  
целенаправленных   действиях,   является   ос-
новным,   отличительным   признаком   рассмат-
риваемого   свойства).   Другой   отличительный  
признак   – резкое   снижение   уровня   базисной  
тревоги   и   поисковой   активности,   порождае-
мых   неопределенной   системой   координат.  
Таким   образом,   конструктивный   жизненный  
сценарий   выполняет   важнейшую   функцию  
базисной   системы   координат,   существенно  
повышающей   качество   жизни   субъекта   и  
снижающей   риски   вовлечения   в   какую-либо  
из   поименованных   социальных   эпидемий.   В  
совокупности   с   идентифицируемым   ядром  
личности,   данное   свойство   обеспечивает   ус-
тойчивое   продвижение   субъекта   в   реализа-
ции намеченных   целей   и   постоянное   пози-

тивное   подкрепление   с   чувством   деятельно-
стного  удовлетворения. 

Навыки   ответственного   выбора   - рас-
сматриваемое   личностное   свойство   являет-
ся,  в  значительной  степени,  определяющим  в  
формировании  устойчивости   к  вовлечению  в  
социальные  эпидемии.  Базовыми  свойствами  
личности,   с   опорой   на   которые   полноценно  
развиваются   навыки   ответственного   выбора,  
являются:   автономность  и   уверенность   (нор-
мативный  возраст  формирования  – 2-3  года);;  
инициатива   (нормативный   возраст  формиро-
вания   – 3-6   лет).   Собственно   полноценные  
навыки  ответственного  выбора  формируются  
к  12-15  годам.  Названное  свойство  отличает-
ся   от   поверхностных   предпочтений   тем,   что  
содержит   в   собственной   структуре   умение  
отказаться   от   дивидендов   конкурирующих  
сценариев  (предпочтения  или  мягкие  альтер-
нативы   псевдовыбора   наличия   таких   харак-
теристик   не   предусматривают),   дезавуиро-
вать   их   внешнюю   привлекательность.   Инди-
вид,   обладающий   сформированными   навы-
ками   ответственного   выбора,   может   утвер-
ждать,   что,   во-первых,   способен   принимать  
твердые,   однозначные   решения   в   неопреде-
ленной   ситуации   (наличие,   хотя   бы,   одной  
или  нескольких  равно-привлекательных    аль-
тернатив).  Во-вторых,  держаться  избранного,  
не   смотря   ни   на   что.   Ответственный   выбор,  
реализованный  в  отношении  конструктивного  
жизненного   сценария,   существенно   повыша-
ет   вероятность   его   адекватной   и   своевре-
менной   реализации.   Данная,   своевременно  
предпринятая   акция   обеспечивает   безопас-
ность  прохождения  собственного  жизненного  
пути,  «отбивая»  внешне  привлекательные,  но  
конфронтационные   и   агрессивные   по   сути,  
альтернативные   сценарные   планы   (напри-
мер,  предложения  по  употреблению  психоак-
тивных  веществ  с  целью  получения  эйфори-
ческих,   стимулирующих   или  релаксационных  
эффектов).   Подлинной   наградой   – позитив-
ным  подкреплением  акции  по  реализации  от-
ветственного   выбора   – является   деятельно-
стное   удовлетворение   от   воплощения   того  
плана,   в   пользу   которого   было   принято   от-
ветственное  решение.  «Я  сделал  свой  выбор,  
твердо   стоял   на   своем   и,   в   результате,   ока-
зался   прав»   – вот   комплекс   мыслей   и   пере-
живаний   победителя,   получающего   позитив-
ное  подкрепление  принятого  решения. 

Качество  внутреннего  локуса-контроля  - 
данное  свойство  личности  (интернальности  – 
экстернальности)   было   исследовано   и   под-
робно   описано   Джулианом   Роттером   (1947).  
Характеристики   локуса   контроля   являются  
крайне   важной   составляющей   самооргани-
зующей   активности   личности.   Собственно,  
решение  о  необходимости  такого  рода  актив-
ности  и  последующая  деятельность  в  данном  
направлении,   первоначально,   исходит   от  
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личностной   метапозиции   с   качеством   внут-
реннего   локуса-контроля.   Данное   качество  
структурно   оформляется   в   возрасте   12-18 
лет.  Ему   предшествует  формирование   таких  
свойств   личности   как   автономность   (2-3   го-
да),  инициатива  (3-6  лет),  ответственность  (5-
12   лет).   Индивид,   с   развитым   качеством  
внутреннего   локуса   контроля,   на   вопрос,   кто  
несет  ответственность  за   то,   что  происходит  
с  ним  в  жизни,  отвечает:  «Я  сам  несу  ответ-
ственность   за   то,   что   происходит   со  мною   в  
жизни».   Данная,   оформленная   позиция   ос-
тавляет  шансы  на  существенное  повышение  
качества   жизни   индивида, если   его   не   уст-
раивают   существующие   кондиции.   Изменить  
себя,   или   что-либо   в   себе   (например,   полу-
чить   более  широкий   доступ   к   глубинным  ре-
сурсам   психического),   хотя   бы   признать   не-
обходимость  данных  изменений  – уже  суще-
ственный  шаг  в  сторону  развития.  У  индиви-
да   с   характеристиками   интернальности   этот  
шаг  абсолютно  реален  и  является  прелюдией  
к   поиску   и   принятию   профессиональной   или  
какой-либо   другой   помощи   и   поддержки.   Ка-
чество  внутреннего  локуса-контроля  – своего  
рода   гарантия   ресурсного   разворота   лично-
сти.   Индивиду,   обладающему   данным   каче-
ством,  при  необходимости,  можно  эффектив-
но  помочь.  Для  того  чтобы  помочь  человеку  с  
характеристиками   внешнего   локуса-контроля  
(за  все,  что  с  ним  происходит,  несут  ответст-
венность  внешние  агенты)  следует  изменить  
мир  вокруг  него  – что  невозможно  – или,  для  
начала,   переформировать   личностную  мета-
позицию.   Данный   тезис   является   одной   из  
основных   стратегических   установок   в   совре-
менных  развивающих  технологиях. 

Наличие   креативно-пластических   лично-
стных  ресурсов  – рассматриваемое  психоло-
гическое  свойство  имеет  тесную  взаимосвязь  
с   базисной   синергетической   стратегией      по-
ведения   индивида,   которая,   собственно,   и  
обуславливает  возможность  доступа  к  группе  
креативно-пластических   ресурсов.   По   своим  

характеристикам   названная   группа   сущест-
венно  отличается  от  биологических  и  стерео-
типных   психологических   ресурсов   – атрибу-
тов   конфронтационной   стратегии   поведения  
индивида.   Соответственно,   различаются   и  
результаты   часто   неосознаваемых   стратеги-
ческих   жизненных   установок:   высокое   каче-
ство   жизни   с   возможностью   усваивать   и   ге-
нерировать   новую,   адаптирующую  информа-
цию   (высокая   степень   креативности   и   пла-
стичности   индивида);;   или,   наоборот,   низкое  
качество  жизни,   сложности   в   адаптации,   вы-
сокая  вероятность  утраты  личной  свободы  и  
вовлечения   в   социальные   эпидемии   (низкая  
степень   креативности   и   пластичности   инди-
вида).   Рассматриваемое   свойство   формиру-
ется   на   протяжении   всей   жизни   индивида.  
Однако   наиболее   активная,   структурирован-
ная  фаза  имеет  место  в  возрасте  12-25  лет. 

Идентифицированные   свойства   - слагае-
мые   категории   психологического   здоровья   - 
принципиально  измеряемы,  как  по  отдельно-
сти   (экспериментально-психологические   ме-
тодики  Кеттелла,  Шмишека,  Шострома,  Лири  
и  другие),  так  и  в  совокупности  (компьютери-
зированная   методика   экспресс-диагностики  
свойств   психологической   устойчивости   к   аг-
рессивным  факторам  внешней  среды,  разра-
ботанная   сотрудниками   Республиканского  
Центра   Ж.Ш.Амановой,   А.Л.Катковым,  
Т.В.Пак,  Ю.А.Россинским,  О.Г.Юсоповым).  

Идентифицированные   в   масштабных   на-
учных   и   экспериментальных   исследованиях  
свойства   являются   универсальными   качест-
венными  характеристиками  феномена  психи-
ческого   здоровья,   адекватными   для   всех  
наиболее  значимых  возрастных  групп. 

Таким   образом,   с   точки   зрения   данной  
концепции,   психологическое   здоровье   (в  
функциональном  значении  данного  термина),  
способность   к   эффективной   самоорганиза-
ции,   обеспечивающая   устойчивость   и   адек-
ватную   адаптацию   человека   в   агрессивной  
среде. 
 

ФУТБОЛ    В    ИОРДАНИИ    КАК  СРЕДСТВО  СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ  НАРОДА 

Аль  Арджа  М.А. 

 
Иордания – развивающаяся   арабская  

страна   древней      историей,   мусульманской  
религией,   монархической     формой      государ-
ственного  правления,  с  населением  более  4,  
5   млн      человек.   Это   не   мешает      успешно  
культивировать   в   Иордании         европейские    
виды     футбола,   развивать  детский      уличный  
фут-бол.   Будучи   самым   популярным   совре-
менным   видом   спорта,  футбол   оказался   вы-
ше  религиозных  барьеров.  Климат  Иордании  

позволяет  играть  в  футбол  на  открытом  воз-
духе  круглый  год  Став  в  Иордании     ХХI веке    
народным      спортивным  зрелищем,  футбол    -  
носитель   олимпийских   идеалов,   покорил  
сердца    наших  граждан.  Даже  старики  и    ма-
тери    теперь  любят  наблюдать  за  игрой    сво-
ей  детворы  в    уличный  футбол,  а  взрослые    с  
нетерпением   ожидают      очередных   футболь-
ных   матчей      на      городских   стадио-
нах.Зарождение      иорданского   футбола   вос-
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ходит   к  началу  британского  мандата   (1918—
1948).   Мусульмане   долго   противились   этой    
европейской   игре   в  мяч.  Лишь   в      конце   40-х  
годов  исламская  оппозиция  футболу  и  другим  
западным  видам  спорта  в  нашей  стране  была  
мирно  преодолена,  и  в  этом  заслуга      короля  
Абдуллы  II.  

     Уже  в  60-е  годы  прошлого  века  в  стра-
не   организовались   группы   энтузиастов      раз-
вития    западных  видов  спорта,  что  способст-
вовало      культурному         развитию      нашей   на-
ции.  Король    Иордании        и  Парламент  страны    
поддержали   эти   инициативы,   государство    
выделило   средства   для   развития      футбола,  
началось   строительство   стадионов   и      игро-
вых   площадок   в   городах   страны.   Ныне   на-
циональным   стадионом      страны   является  
"Интернэйшнл"  в  столице  Иордании  г.Аммане  
(30000   мест),стадионы      в   г.Ирбиде   (12000  
мест)  в  г.Петру  (10000  мест).  Наряду  с  выше-
указанным      по   состоянию   на   2013   год   глав-
ные  заботы  о  футбольном  престиже  Иордан-
ского   королевства   ныне      связаны   с   прежде  
всего  с     развитием     детского     и     профессио-
нальногог    футбола.  В  стране  культивируется  
и    женский  футбол,  но  его популярность  у  на-
селения      пока   низкая.  В  школьной   и   студен-
ческой        мужской      среде      в   последнее  деся-
тилетие   особенно   популярным      стал      улич-
ный  мини-футбол (5х5).  Игры  проводятся    на    
огороженных   сеткой   спортплощадках   город-
ской  застройки.    Но  тон    развитию иорданско-
го   футбола         задают      12   клубных   команд      
первой   лиги,      ежегодно   разыгрывающих   Ку-
бок    Королевства.  С  1972  года  национальная  
мужская   сборная      команда      Иордании   регу-
лярно  участвует  в     футбольных  чемпионатах  
Восточно-Азиатского      региона   по   календарю  
ФИФА. Уже    дважды    в    2004  и  2011  гг.      Иор-
дания     добивались  права  участвовать     играх    
четвертьфинала      кубка   мира   по   мужскому  
футболу. 

Федерация   футбола   Иордании   -  ИФА  
("Иорданская      Футбольная      Ассоциация”   – 
Президент   H.R.- H Prince Ali BIN AL 
HUSSEIN.   Главный   тренер      сборной   страны  
— Рикардо   Каругати.)            была   основана   в  
1949  году.    С  1958  года  ИФА  является  членом  
ФИФА   – Международной   футбольной   ассо-
циации.   Начиная   с   2008      ИФА      получила      в  
свое   распоряжение   научно   обоснованную    
европейскими   футбольными   экспертами   с  
участием     и  иорданских  специалистов         про-
грамму  развития  и  методику    обучения        фут-

болу   детей      и   школьников.   Эта   программа    
уже   внедрена         в      16-и      странах      Восточно-
Азиатского      региона,   что      дало      новый   им-
пульс  развитию  детского  и    уличного  футбола  
в  Иордании.  Интерес      к   этому      волнующему    
спортивному   зрелищу у иорданского  населе-
ния   постоянно   поддерживается      прессой   и  
телевиденьем.   

 Наряду   с   этим   у      иорданских   специали-
стов   по   физическому   воспитанию   учащейся  
молодёжи  сформировался    устойчивый     ин-
терес      к     футболу   как        мощному         средству  
оздоровления,  физического    развития  и  спор-
тивной   подготовки   юных   иорданцев.   Это  
очень   важно   именно   в   век      компьютерных  
технологий,   ибо   футбол   для   школьников   и  
студентов   стал   альтернативой      их   экранной  
зависимости  и  гиподинамии.  Благодаря    фут-
болу    наша      страна    культурно  сотрудничает  
со  спортивно  развитыми  странами  мира.  Мы    
защитились      футболом   и   от   сухих   ветров    
наших   песчаных   пустынь.   По   состоянию   на      
2013  год  в  стране  функционирует  уже    более  
100     футбольных   клубов,  объединяющих  бо-
лее  четырех  тысяч  квалифицированных  фут-
болистов   (4305  чел.  – 2012  г.),  207  футболь-
ных  тренеров  и  судей.  В  городах     популярен  
уличный      детский  футбол,   которым      руково-
дят    местные  власти.               

Многие   иорданцы      ныне   смотрят   футбол    
на  экранах  ТV   дома  или    в  кафе      c  друзья-
ми.      Телевизионные  трансляции  футбольных  
матчей  с  участием       любимых  команд  созда-
ют         в   стране   праздничную   атмосферу      ду-
ховного   подъема,   что   сплачивает   нацию.  
Слово   «футбольный   болельщик»,   непонят-
ное      нам   ранее,   ныне   стало   родным   и   для  
арабов,  играющих  в  футбол. 

Футбол    одухотворяет      мужичин      жизнен-
ной   силой      олимпийских      идеалов      честного  
соперничества,      дружбы         мира      и   народов.  
Дети   и   взрослые      во   время   игры      в  футбол,  
как   и  болельщики  на   стадионах,   забывают  о    
религиозных,   этнических,   культурных   барье-
рах,  что  превращает  футбольное  зрелище    в  
мощное   средство   духовной   интеграции      на-
рода,    а  игровая  нагрузка  в  футболе    способ-
ствует      физическому      развитию,   оздоровле-
нию  молодёжи,   защищает  от      информацион-
ной  и  экранной  зависимости.  Мы  благодарим    
русских  коллег    из  Санкт-Петербурга  и      Яро-
славля      за  помощь  в      изучении    психологии    
футбола      как         самой            популярной      совре-
менной  спортивной  игры. 
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мыслия   проявляется   в   процессах,   свойствах  
и  состояниях.  О  процессе  было  уже  сказано. 

 Какие   же   свойства   присущи   сознанию  
двоемыслия.   Только   краткое   их   перечисле-
ние:   ригидность   мышления,   авторитарность  
аттитюдов   и   мышления   в   целом,   преклоне-
ние   перед   власть   имущими,   нетерпимость   к  
«Другому»  и   как   ее   частный   случай   – ксено-
фобия,   агрессивность   - заставляют   вспом-
нить  о  соответствующих  характерологических  
чертах   авторитарной   личности,   установлен-
ных      и   весьма   исчерпывающе   описанных   в  
исследованиях  Э.  Фромма  и   группы  Т.  Адор-
но.   Поэтому   можно   предположить,   что   ре-
зультатом   такого   процесса   воздействия  
двоемыслия  на  человеческое  сознание  и  по-
ведение  становится  распространение    в  мас-
совых  масштабах    авторитарного  типа  лично-
сти  и  его  преобладание    в  группе/социуме,  и  
в   этом   смысле   можно   говорить   о   свойствах  
феномена   двоемыслия.   К   описанию   состоя-
ния    обладания  двоемыслием    можно  отнести  
нарушения   логики   и   речи   вследствие   выде-
ления   в   качестве   центрального   ядра   двое-
мыслия  «извращенной  нормы»,  как  и  способ-
ность   человеческой   памяти   к   постоянной  
мгновенной   перестройке      паттернов   на   про-
тивоположные   и   последующим   постоянным  
итерациям  смены  знаков  паттернов. 

 Вот   эта   интериоризация      индивидом,  
группой  и  социумом    «извращенной  нормы»  и  
серии   правил   по   ее   постоянному   и   мгновен-
ному     «извращению»  и  переоценке,  интроек-
ция   противоположных,    взаимоисключающих  
и   уже   интериоризированных   смыслов   и   ве-
дут,  по  нашему  мнению,    к  такому  вынужден-
но-необходимому      последствию      амбива-
лентных  по  своей  сути  интериоризации  и  ин-
троекции,  как  деструктивное  девиантное  соз-
нание  и  поведение  становящегося    в  услови-
ях  преобладания    авторитарного  типа  лично-
сти         «новым  антропологическим  видом»  ин-
дивидуума,   используя   определение  М.  Хорк-
хаймера,  - также  массовым  до  тотальности. 

В  условиях  перехода  к  открытости  бывших  
раннее  «закрытыми»  (по  И.Гофману),  то  есть  
тоталитарных,   социумов   неизбежно   возрас-
тает   неопределенность   и   незащищенность  
личности.   Чувство   неполноценности,   изна-
чально   присущее   каждому   ребенку,   под   воз-
действием   двоемыслия   детско-родительских  
отношений,   неформальных   подростковых  
«референтных»   групп,   формализованных  
детско-юношеских  организаций  и  неуставных  
отношений,   присущих   любой   армии   как   за-
крытому   институту,   - весь   процесс   социали-
зации   подростка   и   юноши   сопровождается  
психотравматическим  воздействием  системы  
двоемыслия   на   еще   не   окрепшую   психику,   - 
деформируется  в  развитие  комплекса  непол-
ноценности,  плодящего,  по  А.  Адлеру,  одино-
чек   и   неудачников.   Дальнейшее   развитие  

психики   происходит   уже   в   условиях   сосуще-
ствования   двоемыслия   и   углубляющегося  
комплекса   неполноценности индивидуума.  
Это   способствует   маргинализации   как   от-
дельных   личностей,   так   и   отдельных   соци-
альных   групп.   Процесс   разрастания   неопре-
деленности   и   незащищенности      в   сознании  
каждого  конкретного  человека  дополнительно  
фрустрируется       расползанием   коррупции   и  
криминализацией   социальных   и   государст-
венных   институтов      в   социуме   в   целом.   Это  
подтверждается    и  словами  Х.  Арендт  о  том,  
что  в  обществе  маргинальные  люди  стремят-
ся   найти   могущественного   спасителя,   кото-
рый   предложил   бы   им   окончательное   реше-
ние  их  существенных  жизненных  проблем. 

Еще  Платон  говорил  о  сходстве    в  циклич-
ности  смены  тирании  и  демократии,  и  значи-
мость  названной  проблематики  и  ее  актуаль-
ность   предопределены   именно   такими   сме-
нами   не   только   в   системе   общественно-
государственного   строя,   но   и   в   системе   соз-
нания  и  поведения  человека,  сложно  взаимо-
действующей      с      социальными   и   государст-
венными  институтами    в  условиях  как  их  ста-
бильности,   так   и   цикличности.   Уход   индиви-
дуума   из   тотальной   целостности   сознания  
двоемыслия      как   повседневности   тоталитар-
ных   и   посттоталитарных   групп   и   социумов  
происходит,   как   правило,   в   форме   деструк-
тивного   девиантного   сознания   и      поведения    
во   всем   калейдоскопическом   многообразии  
его  конкретных    бытийных    эскапических  про-
явлений   – «бегства   от   свободы»   - как  форм  
психологической  защиты  и  адаптации.   

Трансформации   социально-политических  
систем   к   усилению   действия   законов   рынка  
и/или   религиозной   тоталитарности   ведут   к  
видоизменению,  но  отнюдь  не  исчезновению  
двоемыслия,   что   позволяет   предположить  
возрастающую  актуальность  теоретических  и  
эмпирических   исследований   данного   фено-
мена.   

 Учитывая  недостаточную  изученность   за-
явленной   проблематики,   позволим   себе   по-
пытку   дать   краткое   определение   двоемыс-
лия: 

Двоемыслие   – это   социально- психологи-
ческий   феномен,   описывающий      процесс  
функционирования   сознания   индивидуума,  
при   котором   характерно   наличие   у   этого   ин-
дивидуума  прямо  противоположных,   взаимо-
исключающих   смыслов,   ролей,   предпочте-
ний,  установок  и  идентификаций  личности,  и  
который   агрессивно-навязчиво   воздействует  
на   схему   апперцепции   индивидуума   и   все  
свойства  когнитивной  сферы,  мышления,  ре-
чи   и   поведения   путем   внедрения   «искажен-
ной  нормы»  и  постоянного  искажения  паттер-
нов   позитивного   эмоционального   опыта   та-
ким  специфически-контролирующим  образом,  
что   последствиями   изменения   этих   свойств  
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становятся   массовое   проявление    автори-
тарных   черт   личности   – авторитарности   – и  
девиантности  индивидуума,  группы,  социума. 

Процессы      глобализации   в   несправедли-
вости  распределения  материальных  благ  бу-
дут  только  увеличивать  удельный  вес  людей,  

относящихся   к   категории   «exklusiv»   в   самых  
различных   группах   и   обществах,   и,   соответ-
ственно,   углублять   и   видоизменять   сочета-
ния   социально-психологических   свойств   и  
качеств,  приводящих  к  двоемыслию.   

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  ГИБКОСТИ  И  КОПИНГ-
СТРАТЕГИЙ  СОЦИАЛЬНЫХ  РАБОТНИКОВ 

Асмаковец  Е.С.,  Мельничкин  С.П.  (г.  Омск) 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ (Проект  №  12-06-00584а) 

Современное   общество   немыслимо   без  
стрессовых   воздействий   и   необходимости  
адекватного  реагирования  на  изменяющуюся  
обстановку.   Поэтому   особое   значение   необ-
ходимо   уделять   методам   повышения   стрес-
соустойчивости,   как   устойчивости   моторных,  
сенсорных   и   умственных   компонентов   дея-
тельности   при   возникающем   эмоциональном  
переживании   и   формированию   адаптивного  
совладающего  поведения  сотрудников  на  ра-
бочем  месте.   

Совладающее   поведение   или   «копинг»  
поведение  (от  английского  «to cope»  – совла-
дать,   преодолевать,   «coping»   – совладение)  
представляет   собой   поведение,   направлен-
ное  на  приспособление  к  стрессовым  обстоя-
тельствам,  готовность  индивида  решать  жиз-
ненные  проблемы.  А.  Маслоу  определяет  ко-
пинг-поведение   как   форму   поведения,   кото-
рая   предполагает   сформированное   умение  
использовать   определенные   средства   для  
преодоления   эмоционального   стресса   (См.  
об   этом:   R.S. Lazarus, A.D. Kanner, S. 
Fоlkman,   1980).   Психологическое   предназна-
чение  копинга  состоит  в  том,  чтобы  как  мож-
но   лучше   адаптировать   человека   к   требова-
ниям   ситуации,   позволяя   ему   овладеть   ею,  
ослабить   или   смягчить   эти   требования,   по-
стараться   избежать   или   привыкнуть   к   ним   и  
таким  образом  погасить  стрессовое  действие  
ситуации  (С.К.  Нартова-Бочавер,  1997). 

Стрессы   – постоянные   спутники   профес-
сиональной   деятельности   социальных   ра-
ботников   и   от   того,   насколько   специалист  
может   воспользоваться   своими   копинг-
ресурсами  и  насколько  он  может  помочь  сво-
им  клиентам найти  их  копинг-ресурс,  зависит  
не  только  его  эффективность,  но  и  его  здоро-
вье. 

В  2012  году  на  базе  комплексных  центров  
социального  обслуживания  населения   г.  Ом-
ска   было   проведено   исследование   взаимо-
связи   эмоциональной   гибкости   и   копинг-
поведения   социальных   работников с   помо-
щью  методик:  «Индекс  жизненной  удовлетво-

ренности»,   адаптированный   Н.В.   Паниной;;  
самоактуализационный   тест   Э.   Шострома,  
адаптированный   Ю.Е. Алешиной   и   др.;;   оп-
росник  самооценки  уровня  реактивной  и  лич-
ностной   тревожности   Ч.Д. Спилбергера,  
адаптированный   Ю.Л. Ханиным;;   методика  
эмоциональности   Л.А. Рабинович;;   тест-
опросник   самоотношения   В.В. Столина   - 
С.П. Пантилеева,   «Стратегии   копинг-
поведения»  К.  Карвера. 

Согласно   концепции   профессионального  
развития   личности   (Л.М. Митина,   1998)   пси-
хологическим   фундаментом   личности   про-
фессионала   в   любой   области   человеческой  
деятельности   выступают   такие   базовые   ха-
рактеристики,  как  направленность, гибкость и  
компетентность,  которые,  по  нашему  мнению,  
являются  личностным  ресурсом. 

Эмоциональная   гибкость   - сочетание   оп-
ределенных   личностных   свойств,   объеди-
ненных  внутренними  взаимосвязями  в  блоки:  
эмоциональная   устойчивость   и   положитель-
ная  эмоциональная  экспрессивность. 

Эмоциональная   устойчивость,  
характеризуемая   способностью   управлять  
эмоциями,   настроением,   умением   найти  
адекватное   объяснение   и   реалистичное  
выражение,   включает   в   себя:  
удовлетворенность   жизнью;;   отсутствие  
склонности   к   переживанию   страха;;  
отсутствие  склонности   к  переживанию   гнева.  
Позитивная   эмоциональная   экспрессивность  
включает   в   себя:   склонность   к переживанию  
радости;;   сензитивность   к   себе   (рефлексия  
своих   внутренних   состояний);;   спонтанность  
проявления  своих  состояний. 

Психологическим   условием   развития  
выделенных   личностных   качеств   является  
самоотношение,   которое   характеризует  
аффективный   уровень   профессионального  
самосознания   социального   работника.  
Критериями   позитивного   самоотношения  
являются:   «глобальное   самоотношение» и  
входящие   в   него   (в   этот   конструкт):  
самоуважение,   т.е. отношение   к   своим  
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способностям,   энергии,   самостоятельности,  
оценки   возможности   контролировать   свою  
жизнь,   вера   в   свои   силы;;   аутосимпатия, 
смещенная   к   позитивному   полюсу,  
объединяющему   доверие   к   себе   и  
положительную   самооценку;;   ожидание  
положительного   отношения   от   других, а  
также  самоинтерес  и  самопонимание,  низкий  
уровень   личностной   тревожности  
(Е.С. Асмаковец,  2000). 

Стратегии   копинг–поведения   - поведенче-
ские  и  когнитивные  усилия,  применяемые  ин-
дивидом,  чтобы  справиться  с  внешней  стрес-
совой  средой.  К. Карвер  выделяет: 

•   активно-адаптивные   копинг-стратегии,  
которые   направлены   непосредственно   на  
разрешение   проблемной   ситуации:   «актив-
ный   копинг»,   «планирование»,   «поиск   актив-
ной   общественной   поддержки»,   «положи-
тельное  истолкование  и  рост»,  «принятие»;; 

•   пассивно-адаптивные   копинг-стратегии,  
которые  могут  способствовать  адаптации  че-
ловека  в  стрессовой  ситуации,  однако  они  не  
связаны   с   активным   копингом:   «поиск   эмо-
циональной   общественной   поддержки»,   «по-
давление   конкурирующей   деятельности»,  
«сдерживание»;; 

•  неадаптивные  копинг-стратегии,  которые  
только  в  некоторых  случаях,   помогают  чело-
веку  адаптироваться  к  стрессовой  ситуации  и  
справиться   с   ней:   «фокус   на   эмоциях   и   их  
выражение»,   «отрицание»,   «ментальное   от-
странение»,  «поведенческое  отстранение».   

Отдельно   К.   Карвер   выделяет   копинг-
стратегии:   «обращение   к   религии»,   «исполь-
зование   алкоголя»,   «юмор»   (C.S. Carver, 
M.F.Scheier, & J.K. Weintraub, 1989). 

Типология  К.  Карвера  не  только  позволяет  
выявить   - какие   конкретно   копинг-стратегии  
используются  испытуемыми,  но  и  какие  виды  
(активно-адаптивные,   пассивно-адаптивные  
или   неадаптивные)   копинг-стратегий   преоб-
ладают.   

Использование   неадаптивных   копинг-
стратегий   (неконструктивных),   пренебреже-
ние   активными–адаптивными   (конструктив-
ными)   также   является   проявлением   профес-
сиональных   деформаций   сотрудников   цен-
тра. 

Нами  были  выявлены  взаимосвязи  между  
компонентами   эмоциональной   гибкости   и  
стратегиями  копинг-поведения. 

Применение   коэффициента   корреляции  
(по   Пирсону)   между   компонентами   эмоцио-
нальной   устойчивости   и   копинг-стратегиями  
сотрудников   центра   позволило   выявить   зна-
чимые  взаимосвязи  между: 

- эмоциональной   устойчивостью   и   поло-
жительным   истолкованием   и   ростом  
(rкр=0,232, при  р≤0,05); 

- удовлетворенностью   жизнью   и   приняти-
ем  (rкр=0,270, при  р≤0,05),  фокусом  на  эмоци-

ях   и   их   выражении (rкр=-0,303, при   р≤0,01), 
отрицанием (rкр= -0,386, при   р≤0,01), пове-
денческим   отстранением (rкр=-0,418, при  
р≤0,001); 

- отсутствием   склонности   к   переживанию  
гнева   и   подавлением   конкурирующей   дея-
тельности (rкр=0,225, при   р≤0,01),   положи-
тельным  истолкованием  и  ростом (rкр=-0,229, 
при   р≤0,05), принятием (rкр= -0,257, при  
р≤0,05), фокусом  на  эмоциях  и  их  выражении 
(rкр=0,322, при   р≤0,01),   отрицанием   (rкр= 
0,204, при   р≤0,05),   поведенческим   отстране-
нием  (rкр= 0,329, при  р≤0,01). 

Нужно   отметить,   что   чем   выше   значение  
показателя   по   критерию   «отсутствие   склон-
ности   к   переживанию   гнева»,   тем   выше  
склонность  к  переживанию  данной  эмоции. 

Анализ   полученных   значений   коэффици-
ента   корреляции   показал,   что   сотрудники  
центра  с  низким  уровнем  развития  компонен-
тов   эмоциональной   устойчивости   специали-
стов   социального   центра   (эмоциональная  
устойчивость,   удовлетворенность   жизнью,  
отсутствие   склонности   к   переживанию   стра-
ха,   отсутствие   склонности   к   переживанию  
гнева),   используют   неадаптивные,   неконст-
руктивные  копинг-стратегии:  подавление  кон-
курирующей  деятельности,  фокус  на  эмоциях  
и   их   выражение,   отрицание, поведенческое  
отстранение,   и   не   используют   активные  
адаптивные,   конструктивные   - положитель-
ное  истолкование,  рост  и  принятие. 

Выявлены   зависимости   между   компонен-
тами  позитивной  эмоциональной  экспрессив-
ности  и  копинг-стратегиями  специалистов  со-
циальных  центров: 

- склонностью   к   переживанию   радости   и 
планированием (rкр=0,223, при   р≤0,05),   пове-
денческим   отстранением   (rкр=-0,266, при  
р≤0,05); 

- сензитивностью   к   себе   и   поиском   эмо-
циональной   общественной   поддержки 
(rкр=0,259, при   р≤0,05),   положительным   ис-
толкованием  и  ростом (rкр=0,351, при  р≤0,01), 
юмором (rкр=0,259, при  р≤0,05); 

- спонтанностью   проявления   чувств   и   по-
ложительным   истолкованием   и   ростом 
(rкр=0,236, при  р≤0,05). 

Сотрудники  центра  с  низким  уровнем  раз-
вития   компонентов   позитивной   эмоциональ-
ной   экспрессивности   (склонность   к   пережи-
ванию   радости,   сензитивность   к   себе,   спон-
танность   проявления   чувств)   используют  не-
адаптивную,   неконструктивную   копинг-
стратегию  - поведенческое  отстранение,  и  не  
используют   активные   адаптивные,   конструк-
тивные   – планирование,   положительное   ис-
толкование,  рост  и  принятие.   

Также  были  выявлены  взаимосвязи  между  
компонентами  позитивного  самоотношения  и  
копинг-стратегиями  сотрудников  центра.  Зна-
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чимые   значения   коэффициента   корреляции  
были  получены  между: 

- глобальным   самоотношением   и актив-
ным   копингом (rкр=0,269, при   р≤0,05),   обра-
щением   к   религии   (rкр= -0,235, при   р≤0,05), 
положительным   истолкованием   и   ростом 
(rкр=-0,254, при   р≤0,05),  фокусом   на   эмоциях  
и  их  выражении (rкр=0,286, при  р≤0,01),  отри-
цанием (rкр=-0,302, при   р≤0,01), поведенче-
ским   отстранением (rкр=-0,224, при   р≤0,05), 
использованием   алкоголя   (rкр=-0,319, при  
р≤0,001); 

- самоуважением  и  подавлением  конкури-
рующей   деятельности (rкр=-0,239, при  
р≤0,05),   обращением   к   религии   (rкр= 0,241, 
при   р≤0,05), принятием (rкр=-0,283, при  
р≤0,05),   отрицанием (rкр=0,284, при   р≤0,05), 
поведенческим  отстранением (rкр=-0,287, при  
р≤0,05); 

- аутосимпатией  и  обращением   к   религии 
(rкр=-0,295, при   р≤0,01), отрицанием (rкр=-
0,280, при  р≤0,05); 

- ожиданием   положительного   отношения  
от   других   и   отрицанием (rкр= -0,243, при  
р≤0,05); 

- самоинтересом   и использованием   алко-
голя  (rкр=-0,253, при  р≤0,05); 

- самопониманием  и  поиском  эмоциональ-
ной  общественной  поддержки (rкр=-0,239, при  
р≤0,05),  фокусом  на  эмоциях  и  их  выражении  
(rкр=0,330, при   р≤0,01), поведенческим   от-
странением (rкр=-0,328, при  р≤0,01); 

- личностной   тревожностью   и   подавлени-
ем   конкурирующей   деятельности (rкр=0,286, 

при   р≤0,01),   принятием (rкр=0,327, при  
р≤0,01),  фокусом  на  эмоциях  и  их  выражении  
(rкр= 0,329, при   р≤0,01), поведенческим   от-
странением (rкр=0,427, при  р≤0,001). 

Сотрудники  центра  с  низким  уровнем  раз-
вития  компонентов  позитивного  самоотноше-
ния  (глобальное  самоотношение,  самоуваже-
ние,   аутосимпатия,   ожидание   положительно-
го   отношения   от   других,   самоинтерес,   само-
понимание,   отсутствие   личностной   тревож-
ности)   используют   неадаптивные,   неконст-
руктивные   копинг-стратегии   – подавление  
конкурирующей  деятельности,  фокус  на  эмо-
циях  и  их  выражение,  отрицание,  поведенче-
ское   отстранение,   использование   алкоголя,  
пассивные   адаптивные   - поиск   эмоциональ-
ной  общественной  поддержки  и  не  использу-
ют   активные   адаптивные,   конструктивные   – 
активный   копинг,   положительное   истолкова-
ние,  рост  и  принятие.   

Поэтому   мы   можем   предположить,   что  
развитие   компонентов   эмоциональной   гибко-
сти   сотрудников   социального   центра   будет  
способствовать   расширению   диапазона   ис-
пользования  активных  адаптивных,  конструк-
тивных   стратегий,   и   снижению   частоты   ис-
пользования   неадаптивных,   неконструктив-
ных. 

Данные  результаты  стали  одним  из   осно-
ваний   программы   психологической   профи-
лактики   и   коррекции   профессиональной   де-
формации  личности  социального  работника. 
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Род  деятельности   социального   работника  

оказывает   негативное   воздействие   на   его  
личность,   способствует   возникновению  
профессиональных   деформаций.  
Профессиональные   деформации   личности  
социального   работника   представляют   собой  
процесс   и   результат   изменения   сущностных  
(интегральных)   характеристик   личности  
профессионала,   которые  ведут   к   упрощению  
системы   профессиональной   деятельности,  
профессионального   общения,   образа  
профессии   и   себя   в   ней,   упрощая   как   саму  
личность,   так   и   ту   среду,   которую   она  
организует  вокруг  себя.   

Согласно   концепции   профессионального  
развития   личности   (Л.М. Митина,   1998)   пси-

хологическим   фундаментом   личности   про-
фессионала   в   любой   области   человеческой  
деятельности   выступают   такие   базовые   ха-
рактеристики,  как  направленность, гибкость и  
компетентность,  которые,  по  нашему  мнению,  
являются   личностным   ресурсом   человека   и  
реальным   потенциалом   преодоления   про-
фессиональных   деформаций.   Именно   со-
ставляющие  этих   характеристик   подвергают-
ся  деформации  в  процессе  выполнения  про-
фессиональной  деятельности.   

В   преломлении   к   профессиональной   дея-
тельности   социальных   работников,   ведущим  
ресурсом   является   эмоциональная   гибкость  
специалиста.   Эмоциональная   гибкость   - со-
четание   определенных   личностных   свойств,  
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объединенных  внутренними  взаимосвязями  в 
блоки:   эмоциональная   устойчивость   и   поло-
жительная  эмоциональная  экспрессивность. 

Психологическим   условием   развития  
эмоциональной   гибкости   является  
самоотношение,   которое   характеризует  
аффективный   уровень   профессионального  
самосознания  социального  работника. 

Исследование  взаимосвязи  эмоциональ-
ной  гибкости  и  профессиональных  деформа-
ций  личности  социальных  работников с  по-
мощью  методик:  «Индекс  жизненной  удовле-
творенности»,  адаптированный  Н.В. Паниной;;  
самоактуализационный  тест  Э. Шострома,  
адаптированный  Ю.Е. Алешиной  и  др.;;  оп-
росник  самооценки  уровня  реактивной  и  лич-
ностной  тревожности  Ч.Д. Спилбергера,  
адаптированный  Ю.Л. Ханиным;;  методика  
эмоциональности  Л.А. Рабинович;;  16-
факторный  личностный  опросник  
Р. Кеттелла;;  тест-опросник  самоотношения  
В.В. Столина  - С.П. Пантилеева  было  прове-
дено  в  2012  году  на  базе  комплексных  цен-
тров  социального  обслуживания  населения  г.  
Омска.   

Применение  коэффициента  корреляции  
(по  Пирсону)  между  компонентами  эмоцио-
нальной  устойчивости  и  личностными  качест-
вами  сотрудников  центра  позволило  выявить  
значимые  взаимосвязи  между: 

- эмоциональной   устойчивостью   и   норма-
тивностью   поведения   (rкр=0,283, при   р≤0,05), 
подозрительностью   (rкр= -0,301, при   р≤0,01), 
тревожностью   (rкр=-0,275, при   р≤0,05),   само-
контролем   (rкр=0,496, при   р≤0,001),   напря-
женностью  (rкр=-0,432, при  р≤0,001); 

- удовлетворенностью   жизнью   и   экспрес-
сивностью (rкр=0,272, при  р≤0,05), смелостью 
(rкр=0,333, при   р≤0,01), мечтательностью  
(rкр=0,287, при   р≤0,01), тревожностью   (rкр= -
0,329, при  р≤0,01),  самоконтролем  (rкр=0,295, 
при  р≤0,01),  напряженностью  (rкр= -0,484, при  
р≤0,001); 

- отсутствием   склонности   к   переживанию  
страха   и   общительностью   (rкр= -0,251, при  
р≤0,05), экспрессивностью   (rкр= -0,242, при  
р≤0,05), нормативностью   поведения   (rкр= -
0,222, при  р≤0,05), смелостью (rкр= -0,313, при  
р≤0,01), мечтательностью   (rкр=-0,299, при  
р≤0,01), тревожностью  (rкр=0,278, при  р≤0,05), 
самоконтролем   (rкр=-0,259, при   р≤0,05),   на-
пряженностью  (rкр=0,312, при  р≤0,01); 

- отсутствием   склонности   к   переживанию  
гнева   и   подозрительностью   (rкр= 0,329, при  
р≤0,01), тревожностью  (rкр=0,278, при  р≤0,05), 
самоконтролем   (rкр= -0,228, при   р≤0,05),   на-
пряженностью  (rкр=0,348, при  р≤0,01). 

Нужно   отметить,   что   чем   выше   значение  
показателя   по   критериям   «отсутствие   склон-
ности   к   переживанию   страха»   и   «отсутствие  
склонности  к  переживанию  гнева»,  тем  выше  
склонность  к  переживанию  данных  эмоций. 

Анализ   полученных   значений   (коэффици-
ента)   показал,   что   чем   ниже   уровень   разви-
тия   компонентов   эмоциональной   устойчиво-
сти   сотрудников   социального   центра   (эмо-
циональная   устойчивость,   удовлетворен-
ность  жизнью,  отсутствие  склонности  к  пере-
живанию  страха,  отсутствие  склонности  к  пе-
реживанию   гнева),   тем   в   большей   степени   у  
специалистов   выражены   такие   деформации  
личности,   как   замкнутость,   отчужденность,  
необщительность;;   сдержанность,   осторож-
ность;;   робость,   боязливость;;   подозритель-
ность,   недоверчивость;;   низкая   норматив-
ность   поведения,   безответственность,   неор-
ганизованность;;   прозаичность,   ориентация  
только   на   внешнюю  реальность;;   беспокойст-
во,   неуверенность   в   себе;;   низкие   дисципли-
нированность   и   самоконтроль;;   напряжен-
ность,  раздражительность.   

Данные   результаты   позволяют   нам   пред-
положить,  что  развитие  компонентов  эмоцио-
нальной   устойчивости   будет   способствовать  
коррекции  личностных  качеств,   которые  под-
верглись   деформации.   В   частности,   сниже-
ние склонности   к   переживанию   страха,   к   пе-
реживанию   гнева,   повышение   удовлетворен-
ности   жизнью,   развитие   эмоциональной   ус-
тойчивости   будет   способствовать   повыше-
нию   общительности,   развитию   готовности   к  
сотрудничеству,   легкости   в   установлении  
контактов;;   повышению   жизнерадостности,  
экспрессивности;;   развитию   социальной   сме-
лости;;   добросовестности,   ответственности;;  
терпимости   и   открытости;;   развитию   вообра-
жения   и   находчивости;;   формированию   уве-
ренности   в   себе   и   своих   силах;;   силы   воли,  
умения   контролировать   свои   эмоции  и   пове-
дение;;   поддерживать   оптимальный   эмоцио-
нальный  тонус. 

Выявлены   зависимости   между   компонен-
тами  позитивной  эмоциональной  экспрессив-
ности   и   личностными   качествами   специали-
стов  социальных  центров: 

- склонностью   к   переживанию   радости   и 
общительностью   (rкр=0,384, при   р≤0,001), 
экспрессивностью   (rкр=0,452, при   р≤0,001), 
смелостью (rкр=0,512, при   р≤0,001), мечта-
тельностью  (rкр=0,329, при  р≤0,01), тревожно-
стью  (rкр=-0,308, при  р≤0,01),  независимостью  
(rкр=-0,247, при   р≤0,05),   самоконтролем  
(rкр=0,220, при  р≤0,05),  напряженностью  (rкр=-
0,331, при  р≤0,01); 

- сензитивностью   к   себе   и   общительно-
стью   (rкр=0,306, при   р≤0,001), экспрессивно-
стью   (rкр=0,225, при   р≤0,05), смелостью 
(rкр=0,317, при   р≤0,01), мечтательностью  
(rкр=0,247, при   р≤0,05), тревожностью  
(rкр=0,247, при р≤0,05); 

- спонтанностью   проявления   чувств   и   до-
минантностью   (rкр=0,267, при  р≤0,05), смело-
стью (rкр=0,310, при  р≤0,01), мечтательностью  
(rкр=0,282, при  р≤0,05). 



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                    2013 Выпуск 11 

 
45 

 

Таким   образом,   чем   ниже   уровень   разви-
тия   компонентов   позитивной   эмоциональной  
экспрессивности   специалистов   социального  
центра,   тем   в   большей   степени   у   них   выра-
жены  такие  деформации  личности,   как   замк-
нутость,   отчужденность,   необщительность;;  
подчиненность,   пассивность   в   общении;;  
сдержанность,   осторожность;;   робость,   бояз-
ливость;;  прозаичность,  ориентация  только  на  
внешнюю   реальность;;   беспокойство,   неуве-
ренность   в   себе;;   консервативность,   сопро-
тивление   новому;;   низкие   дисциплинирован-
ность   и   самоконтроль;;   напряженность,   раз-
дражительность. 

Мы   можем   предположить,   что   развитие  
компонентов  позитивной  эмоциональной  экс-
прессивности   будет   способствовать   коррек-
ции   личностных   качеств,   которые   подверг-
лись   деформации.   В   частности,   повышение  
склонности  к  переживанию  радости,  развитие  
навыков   рефлексии   своих   чувств   и   состоя-
ний,   сензитивности   к   себе,   спонтанности   в  
проявлении   своих   чувств   будет   способство-
вать   повышению   общительности,   развитию  
готовности   к   сотрудничеству,   легкости   в   ус-
тановлении   контактов;;   самостоятельности;;  
уверенности   в   себе   и   своих   силах;;   повыше-
нию   жизнерадостности,   экспрессивности;;   со-
циальной  смелости;;  развитию  воображения  и  
находчивости;;   аналитического   мышления,  
радикализма;;   добросовестности,   ответствен-
ности;;   терпимости   и   открытости;;   поддержи-
вать  оптимальный  эмоциональный  тонус. 

Также  были  выявлены  взаимосвязи  между  
компонентами  позитивного  самоотношения  и  
личностными   качествами   сотрудников   цен-
тра.   Значимые   значения   коэффициента   кор-
реляции  были  получены  между: 

- глобальным   самоотношением   и общи-
тельностью  (rкр=0,296, при  р≤0,01), норматив-
ностью   поведения   (rкр= 0,348, при   р≤0,01), 
смелостью (rкр=0,348, при р≤0,01), мечта-
тельностью  (rкр=0,286, при  р≤0,01), тревожно-
стью  (rкр=-0,392, при  р≤0,001),  самоконтролем  
(rкр=0,359, при  р≤0,01),  напряженностью  (rкр=-
0,362, при  р≤0,001); 

- самоуважением   и   доминантностью  
(rкр=0,270, при   р≤0,05), нормативностью   по-
ведения   (rкр= 0,332, при   р≤0,01), смелостью 
(rкр=0,294, при   р≤0,01), мечтательностью  
(rкр=0,375, при   р≤0,001), тревожностью   (rкр=-
0,254, при  р≤0,05),  самоконтролем  (rкр=0,434, 
при  р≤0,001),  напряженностью  (rкр=-0,296, при  
р≤0,01); 

- аутосимпатией   и   тревожностью   (rкр=-
0,266, при   р≤0,05),   напряженностью   (rкр=-
0,291, при  р≤0,01); 

- ожиданием   положительного   отношения  
от   других   и   нормативностью   поведения   (rкр= 
0,306, при  р≤0,01), смелостью (rкр=0,258, при  
р≤0,05), тревожностью   (rкр=-0,233, при  

р≤0,05),   напряженностью   (rкр=-0,243, при  
р≤0,05); 

- самоинтересом   и общительностью  
(rкр=0,252, при   р≤0,05), экспрессивностью  
(rкр=0,264, при   р≤0,05), нормативностью   по-
ведения   (rкр= 0,273, при   р≤0,05), смелостью 
(rкр=0,547, при   р≤0,001,),   чувствительностью  
(rкр=0,231, при   р≤0,05), мечтательностью  
(rкр=0,240, при  р≤0,05), напряженностью  (rкр=-
0,245, при  р≤0,05); 

- самопониманием   и   доминантностью  
(rкр=0,341, при   р≤0,01), нормативностью   по-
ведения  (rкр=0,329, при  р≤0,01), подозритель-
ностью   (rкр=-0,286, при  р≤0,01), мечтательно-
стью   (rкр=0,230, при   р≤0,05),   дипломатично-
стью   (rкр=-0,307, при   р≤0,01), самоконтролем  
(rкр=0,323, при  р≤0,01),  напряженностью  (rкр=  -
0,422 при  р≤0,001); 

- личностной   тревожностью   и   общитель-
ностью   (rкр=-0,380, при   р≤0,001), экспрессив-
ностью   (rкр=-0,242, при   р≤0,05), нормативно-
стью  поведения  (rкр= -0,281, при  р≤0,05), сме-
лостью (rкр=-0,377, при   р≤0,001,), мечтатель-
ностью   (rкр=-0,386, при   р≤0,001), тревожно-
стью  (rкр=0,443, при  р≤0,001),  самоконтролем  
(rкр==-0,363, при   р≤0,01),   напряженностью  
(rкр=0,535, при  р≤0,001). 

Значение  коэффициентов  корреляции  ме-
жду   компонентами   позитивного   самоотноше-
ния   и   личностными   качествами   сотрудников  
социального   центра,   позволяют   нам   предпо-
ложить,   что   отсутствие   позитивного   самоот-
ношения   способствует   формированию   про-
фессиональных  деформаций  личности,  таких  
как   замкнутость,   отчужденность,   необщи-
тельность;;   подчиненность,   пассивность   в  
общении;;   сдержанность,   осторожность;;   низ-
кая   нормативность   поведения,   безответст-
венность,   неорганизованность;;   жесткость,  
суровость   и   черствость;;   робость,   боязли-
вость;;   подозрительность,   недоверчивость;;  
прозаичность,   ориентация   только   на   внеш-
нюю   реальность;;   беспокойство,   неуверен-
ность   в   себе;;   прямолинейность,   бестакт-
ность;;   отсутствие   дисциплинированности   и  
самоконтроля;;   напряженность,   раздражи-
тельность.   

Развитие   компонентов   позитивного   само-
отношения  будет  способствовать  повышению  
общительности;;   самостоятельности;;   уверен-
ности  в  себе  и  своих  силах;;  повышению  жиз-
нерадостности,  экспрессивности;;  социальной  
смелости;;  развитию  воображения  и  находчи-
вости;;   добросовестности,   ответственности;;  
терпимости  и  открытости;;  склонности  к  эмпа-
тии,   сочувствию,   сопереживанию;;   проница-
тельности,   чуткости   к   окружающим;;   уверен-
ности   в   себе   и   своих   силах;;   поддерживать  
оптимальный  эмоциональный  тонус. 

Таким  образом,  проведенное  нами  иссле-
дование  показало,  что  развитие  эмоциональ-
ной   гибкости   сотрудников   комплексных   цен-
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тров   социального   обслуживания   населения  
будет  способствовать  коррекции  и  профилак-

тике  профессиональных  деформаций  их  лич-
ности. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТАЦИЯХ  У  БОЛЬНЫХ  
НАРКОМАНИЕЙ  В  ПРОЦЕССЕ  РЕАБИЛИТАЦИИ  С  ПОМОЩЬЮ  

ТЕРЦИАРНОЙ  СОЦИАЛИЗАЦИИ 
Асылова  З.Р.  (г.  Казань) 

 
Наркомания, термин  происходит  от  грече-

ских   слов   narke  — «оцепенение»  и  mania  — 
«бешенство,   безумие».   Наркомания   – меди-
цинский  термин,  обозначающий  заболевание,  
выражающееся   в   компульсивном   влечении   к  
потреблению   наркотического   вещества   и  
снижении  способности  контроля  поведения  в  
целом.   Традиционная   наркология   рассмат-
ривает   наркоманию   как   неизлечимую   хрони-
ческую   болезнь,   в   ходе   которой   возможны  
более  или  менее  продолжительные  периоды  
ремиссии.   Считается,   что   по   мере   приема  
наркотиков   развиваются   три   главных   клини-
ческих   феномена:   психическая   зависимость;;  
физическая  зависимость;;  толерантность,  или  
привыкание   к   наркотику.   Физическая   и   (или)  
психическая   зависимость   от   наркотических  
средств   постепенно   приводит   к   глубокому  
истощению  физических   и   психических   функ-
ций  организма.   

В   настоящее   время   нет   эффективных  
средств   терапии   наркомании.   Как   правило,  
лечение  сводится  к  госпитализации  больного,  
лишению  его   возможности   принимать   нарко-
тики,   проведению   дезинтоксикационной   и  
общеукрепляющей  терапии;;  эти  меры  позво-
ляют   купировать   абстинентный   синдром,  
разрушить  физическую   зависимость.   Однако  
основной  фактор  развития  наркомании  – пси-
хическая  зависимость  – в  рамках  традицион-
ного  психиатрического  подхода  не  устраняет-
ся.   Таким   образом,   чисто   медицинский   под-
ход   к   наркомании   оказывается   неэффектив-
ным   в   лечении   и   реабилитации,   не   говоря  
уже   о   профилактике.   В   связи   с   вышеизло-
женным   возникает   настоятельная   необходи-
мость  организации  и  проведения  терциарной  
социализации  больных  наркоманией.   

При   работе   с   больными   наркоманией   не-
обходимо   комплексное   воздействие   на   них,  
включая:   медикаментозное,   психотерапевти-
ческое,   социально–психологическое   и   духов-
ное.   После   медикаментозного   и   психотера-
певтического   воздействия   на   лиц,   страдаю-
щих   наркоманией   необходимо   социально-
психологическое   воздействие,   при   котором  
они  вновь  начинают  социализироваться,  вос-
станавливая   при   этом   свой   социальный   ста-
тус. 

Существует  социализация  первичная  (лат.  
primariеs,  а,  um), или  примарная  и  вторичная  
(лат.  secundarius, a, um),  или  секундарная.  В  
исследовании   при   изучении   повторной   со-
циализации   больных   алкоголизмом   и   нарко-
манией   он   ввел   понятие   терциарная   социа-
лизация  (лат.   tertiarius, a, um).  Социализация  
(лат.   socialis, e) - то   выше   перечисленные  
термины   являются   дереватами   данного   сло-
ва.  Терциарная  социализация  личности  алко-
голика   и   наркомана   проводится   на   этапе   их  
устойчивой  ремиссии,  которая  может  длиться  
многие   годы   и   быть   длиною   в   жизнь   (А.Н.  
Грязнов,  2004). 

Предложенная им   терциарная   социализа-
ция  аддиктивной  личности  в  широком  смысле  
рассматривается   как   система   психологиче-
ских,  социальных,  воспитательных,  трудовых  
и  иных  мер  направленных  на  полный  отказ  от  
употребления   психоактивных   веществ,   с  
формированием   устойчивой   антинаркотиче-
ской   направленности   личности,   их   ресоциа-
лизацию  и  интеграцию  в  общество.   

Терциарная   социализация   больных   алко-
голизмом   в   узком   смысле   рассматривается  
как   процесс   социально-психологических   ме-
роприятий,  в  ходе  которых  происходят  изме-
нения:   выход   из   специфической   социальной  
группы,   пропагандирующей   аддиктивные  
ценности,  возвращение  личности  в  нормаль-
ную   социальную   среду,   приобретение   соци-
ального  статуса,  введение  в  личностную  сис-
тему   тех   норм   и  шаблонов   поведения,   кото-
рые  приняты  в  обществе,  возвращение  к  ве-
дению   здорового   образа   жизни.   Сущность  
заключается  в  замене  биологических  потреб-
ностей   в   употреблении   психоактивных   ве-
ществ  на  личностно  социально  значимые.  То  
есть,   минимизация   и   нейтрализация   патоло-
гических  личностных  статусов,  и  активизация  
функционирования  нормативных,  в  частности  
статуса  компетентного,  конкурентноспособно-
го  специалиста. 

В   процессе   терциарной   социализации  
участвовало   32   больных   наркоманией,   кото-
рые   прошли   медикаментозное   и   психотера-
певтическое  лечение  в  Республиканском  нар-
кологическом   диспансере.   В   качестве   основ-
ного   эмпирического   инструментария   приме-
нялась   комплексная   анкета   исследования  
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ценностей   и   системы   отношений,   разрабо-
танная   А.Н.   Грязновым   в   соавторстве   с  
М.Г. Роговым,   которая   прошла   проверку   на  
валидность  и  надежность. 

После   реабилитации   у   больных   наркома-
нией  произошло  изменение  в  системе  ценно-
стных   ориентаций.   У   большинства   больных  
наркоманией   произошло   изменение   следую-
щих   ценностных   ориентаций:   снизилась   зна-
чимость  ценности  общения  у  50,0%  испытуе-
мых,  значимость  удовольствия,  увлечений  – у  
37,5%,   повысилась   значимость   таких   ценно-
стей,   как   активная   жизнь   (50,0%),   труд  
(59,4%),   материальных   ценностей   (53,1%),  
общечеловеческих   ценностей   (37,5%),   соци-
ально-статусных  (46,9%),  ценности  семейной  
жизни   (43,7%),   развития   и   самосовершенст-
вования  (46,9%),  личностных  качеств  (50,0%).   

Если   рассматривать   динамику   ценностей  
в  каждом  отдельно  взятом  блоке,  то  в  блоке  
«Общечеловеческие   ценности»   повысилась  
значимость  ценности  «хорошая  обстановка  в  
стране»   у   45,2%   испытуемых,   а   значимость  
ценности   «равенство,   справедливость   для  
всех»   у   большинства   испытуемых   осталась  
без  изменений  (38,7%)  и  снизилась  у  35,5%. 

В   блоке   ценностей   «Активная   жизнь»   по-
высилась   значимость   таких   ценностей,   как  
«активная   жизнь   в   обществе»   (48,4%)   и  
«быть   значимым  членом  общества»   (41,9%),  
а   значимость   ценности   «помощь   другим   в  
решении  проблем  зависимости»  снизилась  у  
38,7%   испытуемых,   а   у   35,5%   осталась   без  
изменений. 

В  блоке   ценностей   «Социально-значимые  
ценности»   наблюдается   следующая   динами-
ка:   повысилась   значимость   ценностей   «при-
знание,  уважение  в  обществе»  (51,5%)  и  «ут-
верждение  себя  в  обществе»  (48,5%).  Значи-
мость  ценности  «высокий  социальный  статус  
в   обществе»   повысилась   у   41,9%   испытуе-
мых,  но  и  снизилась  у  такого  же  их  количест-
ва. 

В  блоке  ценностей  «Общение»  произошли  
следующие   изменения:   снизилась   значи-

мость  общения  с  зависимыми  людьми,  близ-
кими   и   друзьями   среди   наркоманов,   и   повы-
силась   значимость   общения   со   здоровыми  
людьми. 

В   блоке   ценностей   «Семейная   жизнь»   у  
большинства  испытуемых  значимость  ценно-
стей,  входящих  в  данный  блок,  осталась  без  
изменений,   но   по   некоторым   ценностям   на-
блюдается  положительная  динамика. 

В   блоке   ценностей   «Удовольствия,   увле-
чения»  у  35,4%  испытуемых  повысилась  зна-
чимость   ценности   «деньги   для   удовлетворе-
ния  потребностей»,  а  значимость других  цен-
ностей,   входящих  в  блок,   у  большинства  ис-
пытуемых  осталась  без  изменений. 

Изучение   динамики   ценностей   блока  
«Развитие,   самосовершенствование»   пред-
ставлена   показало,   что   у   большинства   рес-
пондентов   повысилась   значимость   ценности  
«уверенность  в  том,  что  смогу  справиться  со  
своей  проблемой»,  а  ценность  «быть  челове-
ком,   достойным   уважения»   осталась   без   из-
менеий. 

В  блоке  ценностей  «Труд»  у  большинства  
респондентов   повысилась   значимость   всех  
ценностей,  входящих  в  данный  блок,  то  есть  
«интересная  работа» - у  45,2%,  «конкуренто-
способность  на  рынке  труда»  - у  41,9%,  «труд  
на   благо   общества»   - у   35,5%,   «профессио-
нальная  самореализация»  - у  45,2%. 

Что   касается   блока   «Материальные   цен-
ности»,  значимость  ценности  «материальный  
достаток   семьи»   у   большинства   испытуемых  
осталась   без   изменений   (51,6%),   а   положи-
тельная  динамика  наблюдается  у  значимости  
ценностей   «высокий   материальный   доста-
ток»  и  «высоко  оплачиваемая  работа». 

В   блоке   ценностей   «Личностные   качест-
ва»   значимость   большинства   ценностей   в  
основном  осталась  без  изменений. 

Следовательно,  можно  говорить  о  в  целом  
положительной  динамике  ценностных  ориен-
таций  после  реабилитации  в  процессе  терци-
арной  социализации  у  больных  наркоманией. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРОБЛЕМНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
Ахмедова  Н.,  Худайназарова  Г.  (г.  Бухара) 

 
Сегодня  наиболее  перспективным  и  соот-

ветствующим   социально-экономическим,   а  
также  и  психологическим  условиям  является  
проблемное  обучение. 

В   чем   сущность   проблемного   обучения?  
Его   трактуют   и   как   принцип   обучения,   и   как  
новый   тип   учебного   процесса,   и   как   метод  
обучения,   и   как   новую  дидактическую   систе-
му. 

Под   проблемным   обучением   обычно   по-
нимается   такая   организация   учебных   заня-
тий,   которая   предполагает   создание   под   ру-
ководством   учителя   проблемных   ситуаций   и  
активную   самостоятельную   деятельность  
учащихся   по   их   разрешению.   Под   проблем-
ным   обучением   обычно   понимают   обучение,  
протекающее   в   виде   снятия   (разрешения)  
последовательно   создаваемых   в   учебных  
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целях   проблемных   ситуаций.   Что   же   такое  
проблемная  ситуация?   

С  психологической  точки  зрения  проблем-
ная ситуация  представляет  собой  более  или  
менее   явно   осознанное   затруднение,   порож-
даемое   несоответствием,   несогласованно-
стью   между   имеющимися   знаниями   и   теми,  
которые   необходимы   для   решения   возник-
шей  или  предложенной  задачи.   

Задача,   создающая   проблемную   ситуа-
цию,  и  называется  проблемной  задачей,  или  
просто  проблемой.   

Сказанное  относится  и  к  науке,  и  к  обуче-
нию,   названному   проблемным   и   имитирую-
щему   в   какой-то   мере   процесс   развития   на-
учных  знаний  путем  разрешения  проблемных  
ситуаций.  Нередко   задача,   которая  является  
проблемной   при   изучении   школьного   курса  
математики   (учебной   проблемой),   когда-то  
возникала  как  научная  проблема.   

В   качестве   психологической   основы   про-
блемного   обучения   обычно   называют   сфор-
мулированный   С.   Л.   Рубинштейном   тезис:  
"Мышление  начинается  с  проблемной  ситуа-
ции".   

Осознание  характера  затруднения,  недос-
таточности   имеющихся   знаний   раскрывает  
пути   его   преодоления,   состоящие   в   поиске  
новых   знаний,   новых   способов   действий,   а  
поиск   - компонент   процесса   творческого  
мышления.  Без  такого  осознания  не возника-
ет   потребности   в   поиске,   а   следовательно,  
нет  и  творческого  мышления.  Таким  образом,  
не  всякое  затруднение  вызывает  проблемную  
ситуацию.  Оно  должно  порождаться  недоста-
точностью  имеющихся  знаний,  и  эта  недоста-
точность   должна   быть   осознана   учащимися. 
Однако  и  не  всякая  проблемная  ситуация  по-
рождает   процесс  мышления.  Он   не   возника-
ет,   в   частности,   когда   поиск   путей   разреше-
ния   проблемной   ситуации   непосилен   для  
учащихся  на  данном  этапе  обучения  в  связи  
с   их   неподготовленностью   к   необходимой  
деятельности.   Это   чрезвычайно   важно  
учесть,  чтобы  не  включать  в  учебный  процесс  
непосильных   задач,   способствующих  не  раз-
витию   самостоятельного   мышления,   а   от-
вращению  от  него  и  ослаблению  веры  в  свои  
силы.   

Проблемное  обучение  заключается  в  соз-
дании   проблемных   ситуаций,   в   осознании,  
принятии  и  разрешении  этих  ситуаций  в  ходе  
совместной   деятельности   обучающихся   и  
учителя,   при   оптимальной   самостоятельно-
сти   первых   и   под   общим   направляющим   ру-
ководством  последнего,  а  также  в  овладении  
учащимися   в   процессе   такой   деятельности  
обобщенными   знаниями   и   общими   принци-
пами   решения   проблемных   задач.   Принцип  
проблемности   сближает   между   собой   про-
цесс   обучения   с   процессами   познания,   ис-
следования,  творческого  мышления. 

     Проблемное   обучение   (как   и   любое  
другое  обучение)  может  способствовать  реа-
лизации  двух  целей: 

     Первая   цель   — сформировать   у   уча-
щихся  необходимую  систему  знаний,  умений  
и  навыков. 

     Вторая   цель   — достигнуть   высокого  
уровня   развития   школьников,   развития   спо-
собности  к  самообучению,  самообразованию. 

     Обе  эти  задачи  могут  быть  реализова-
ны   с   большим   успехом   именно   в   процессе  
проблемного   обучения,   поскольку   усвоение  
учебного   материала   происходит   в   ходе   ак-
тивной   поисковой   деятельности   учащихся,   в  
процессе   решения   ими   системы   проблемно-
познавательных  задач. 

     Важно   отметить   еще   одну   из   важных  
целей  проблемного  обучения  - сформировать  
особый   стиль   умственной   деятельности,   ис-
следовательскую   активность   и   самостоя-
тельность  учащихся. 

     Особенность   проблемного   обучения  
заключается  в  том,  что  оно  стремится  макси-
мально   использовать   данные   психологии   о  
тесной   взаимосвязи   процессов   обучения  
(учения),   познания,   исследования   и   мышле-
ния.   С   этой   точки   зрения,   процесс   учения  
должен  моделировать  процесс  продуктивного  
мышления,   центральным   звеном   которого  
является   возможность   открытия,   возмож-
ность   творчества.   Сущность   проблемного  
обучения сводится   к   тому,   что   в   процессе  
обучения   в   корне   изменяется   характер   и  
структура   познавательной   деятельности  
учащегося,   приводящее   к развитию   творче-
ского  потенциала  личности  учащегося.   

Какую  же  задачу  можно  считать  проблем-
ной  для  учащихся  определенного  класса,  ка-
ковы   признаки   проблемы?   Признаками   про-
блемы  являются:   

1. Порождение   проблемной   ситуации   (в  
науке  или  в  процессе  обучения),   

2. Определенная   готовность   и   опреде-
ленный   интерес   решающего   к   поиску   реше-
ния   и   возможность   неоднозначного   пути   ре-
шения,   обусловливающая   наличие   различ-
ных  направлений  поиска.   

Совершенно   очевидно,   что   эти   признаки  
носят   прагматический   характер,   т.   е.   они   от-
ражают   отношение   между   задачей   и   теми,  
кому  она  предложена.  В  связи  с  проблемным  
обучением  употребляют  обычно  два  термина:  
"проблема"   и   "проблемная   задача".   Иногда  
они  понимаются  как  синонимы,  чаще  же  объ-
екты,  обозначаемые  этими  терминами,  отли-
чают   по   объему.   Проблема   распадается   на  
последовательность   (или   разветвленную   со-
вокупность)   проблемных   задач.   Таким   обра-
зом,   проблемную   задачу   можно   рассматри-
вать   как   простейший,   частный   случай   про-
блемы,  состоящей  из  одной  задачи.   
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Проблемное   обучение   ориентировано   на  
формирование   и   развитие   способности   к  
творческой   деятельности   и   потребности   в  
ней,   т.   е.   оно   более   интенсивно,   чем   непро-
блемное  обучение,  влияет  на  развитие  твор-
ческого   мышления   учащихся.   Но   чтобы   эта  
функция   проблемного   обучения   наилучшим  

образом   была   реализована,   недостаточно  
включить   в   процесс   обучения   случайную   со-
вокупность   проблем.   Система   проблем  
должна  охватывать  основные  типы  проблем,  
свойственных   данной   области   знаний,   хотя  
может  и  не  ограничиваться  ими.   

 

СПЕЦИФИКА  ПРОЯВЛЕНИЯ  ЗАЩИТНО-АДАПТИВНЫЕ   
СТРАТЕГИЙ  В  МОНО- И  ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ  ГРУППАХ 

Барабанова  Е.И.  (Астана) 
  

Этноспецифика   использования   защитных  
механизмов   относится   к   числу   тех   проблем,  
которые  представляют  большой  как  теорети-
ческий,  так  и  практический  интерес  для  соци-
ально-гуманитарных   дисциплин:   феномен  
этнопсихологической   защиты   открывает   ши-
рокое  поле  для  изучения  природы  формиро-
вания  этноса  и  этнических  особенностей  лю-
дей,  характера  межэтнических  отношений. 

Активизация   системы   психологической  
защиты   этнической   группы   - результат   взаи-
модействия  осознаваемого  и  неосознаваемо-
го   содержаний   этничности   при   наличии   ре-
альной  или  воображаемой  оппозиции  в  лице  
другой   этнической   группы.   Возрастающее   в  
критических   социальных   ситуациях,   а   также  
при   нарушении   целостности,   стабильности  
этнической  группы  и  привычного  порядка  ме-
жэтнических   отношений   стремление   пред-
ставителей  группы  сохранить  и  усилить  свою  
позитивную   этническую   идентичность   нару-
шает   устоявшиеся   компенсаторные   связи  
между   сознанием   и   бессознательным.  Необ-
ходим   новый   уровень   компенсации,   и   эту  
функцию   выполняет   система   психологиче-
ской  защиты  этнической  группы. 

Таким   образом,   необходимость   психоло-
гических   знаний   о   феномене   этнопсихологи-
ческой  защиты,  а  также  отсутствие  достаточ-
ной   научной   разработанности   данной   про-
блемы  в  психологии,  определили  выбор  цели  
настоящего  исследования. 

Исследование  проводилось  в    учебных  ор-
ганизациях      города   Усть-Каменогорска   Вос-
точно-Казахстанской   области.   В   исследова-
нии   полиэтническую   группу   составили   100  
студентов  казахской  и  100  студентов  русской  
национальностей,   обучающихся   на   русском  
языке   и   2  моноэтнические   выборки:   200   сту-
дентов,   процесс   обучения   которых   произво-
дится   на   казахском   языке   и   200   студентов,  
обучающихся  на  русском  языке.     

     Изучение   этнопсихологической   специ-
фики  проявления  защитных  механизмов  рус-
ских  и  казахов  в  моноэтнических  и  полиэтни-
ческих  группах  проводилось  на  основе  крите-
рия  проявления  защитно-адаптивных  страте-

гий   в   межэтническом   взаимодействии   (уро-
вень  этнической  группы),  отражаемый  в  таких  
показателях:      эмоционально-когнитивные  
особенности   реагирования   на   фрустрацию,  
связанную   с   межэтническим   взаимодействи-
ем;;  тип  и  направленность  реакции  на  фруст-
рацию;;   зона   переживаемых   нарушенных   от-
ношений   с   окружающими;;   показатели   внут-
риличностного   конфликта;;   защитные  тенден-
ции. 

Методики   этой   области      исследования  
включали   использование,   с   учетом   модифи-
кации   инструкций,   проективных   методик   - 
изучения   фрустрационных   реакций   Розенц-
вейга  и  РАТ.   

Прежде  чем  перейти  к  непосредственному  
анализу   полученных   результатов,   необходи-
мо  еще  раз  уточнить,  что  при  использовании  
теста  Розенцвейга,  мы  несколько  модифици-
ровали   инструкцию,   заостряя   внимание   при  
предъявлении   стимульного   материала,   что  
описываемая  ситуация  затрагивает  межэтни-
ческое   общение.   Таким   образом,   мы   можем  
увидеть,  какие  способы  реакций  на  фрустри-
рующую  или  стрессовую  ситуацию  использу-
ют   представители   казахской   и   русской   на-
циональностей   в   межэтническом   взаимодей-
ствии. 

Результаты  исследования  позволяют  сде-
лать  следующие  выводы. 

1)   При   взаимодействии   с   представителя-
ми  другой  национальности  испытуемые,  вхо-
дящие   в   моноэтнические   группы      фрустри-
рующую  ситуацию  оценивают  как  импунитив-
ную,   кроме   этого   русские   моноэтнической  
группы   используют   также   интропунитивные  
реакции.   Ведущим      типом   реагирования   на  
фрустрационную  ситуацию  у  казахов  в  моно-
этнической   группе   является   фиксация   на  
препятствии.  У    русских  преобладают  упорст-
вующие   реакции,      при   которых   наблюдается  
постоянная   потребность   найти   конструктив-
ное  решение  конфликтной  ситуации  в  форме  
либо  требования  помощи  от  других  лиц,  либо  
принятия  на  себя  обязанности  разрешить  си-
туацию,  либо  уверенности  в  том,  что  время  и  
ход  событий  приведут  к  ее  разрешению. 
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2)   Находясь      в   полиэтнической   группе  
представители   как   казахской,   так   и   русской  
национальностей   предпочитают   использо-
вать   экстрапунитивную   направленность   ре-
акций,  ведущим  типом  реагирования  на  фру-
страционную   ситуацию,   возникающую   в   ме-
жэтническом   взаимодействии,   обнаруживают  
фиксацию  на  самозащите. 

  В   ходе   дальнейшего   анализа   защитно-
адаптивных  реакций  при  использовании  про-
ективной  методики  РАТ  были  изучены  прояв-
ления   национально-психологических   особен-
ностей   при   межэтническом   общении   на   сле-
дующих  уровнях:   

1)   эмоциональном   (к   нему   отнесли   сле-
дующие   составляющие   рассказов   – позитив-
ный,  негативный,  амбивалентный);;   

2)   мотивационном   (мотивы   достижения,  
избегания,   приспособления,   помощи   другим,  
самозащиты,  доминирования);  

3)   когнитивном   (простой,   средний  и  слож-
ный   типы   представления   о   ситуации   межэт-
нического  взаимодействия);; 

 4)   коммуникативно-поведенческом   (вла-
стно-лидирующий,   независимый-
доминирующий,   прямолинейный- агрессив-
ный,   недоверчивый-скептический,      зависи-
мый-послушный,   сотрудничающий- конвен-
циальный  типы  взаимоотношений).   

Для   того,   чтобы   определить   защитно-
адаптивные   стратегии   поведения,   исполь-
зуемые  представителями  казахской  и  русской  
национальностей,   входящих   в   моно- и   поли-
этнические  группы,  мы  воспользовались  кор-
реляционным   анализом   параметров,   харак-
теризующих   направленность   реакций   и   тип 
реагирования   во   фрустрирующих   ситуациях  
межэтнического   взаимодействия   и   нацио-
нально-психологические   особенности   защит-
ных   тенденции,   проявляемых   в   межэтниче-
ских  отношениях. 

Таким   образом,   качественный   анализ   ре-
зультатов   по   методике   РАТ   и   проведенный  
корреляционный   анализ   параметров,   харак-
теризующих   направленность   реакций   и   тип  
реагирования   во   фрустрирующих   ситуациях  
межэтнического   взаимодействия   и   нацио-
нально-психологические   особенности   защит-
ных   тенденции,   проявляемых   в   межэтниче-
ских   отношениях,   позволяет   выявить   сле-
дующие   защитно-адаптивные   стратегии   рус-
ских   и   казахов   в   моно- и   полиэтнических  
группах. 

1)   Защитно-адаптивная   стратегия,   сфоку-
сированная   на   оценке   происходящего.   Дан-
ная   стратегия   поведения   характеризует  
представителей   казахской   национальности,  
входящих  в  моноэтническую  выборку. 

Испытуемые,   стараются   установить   зна-
чение   ситуации,   понять   происходящие   нега-
тивные   процессы   и   оценить   их   возможные  
последствия.  В  данной  стратегии  реализуют-

ся   логический   анализ   обстановки   и   познава-
тельная   подготовка,   человек   принимает   си-
туацию  и  расчленяет  ее,  выделяя  и  позитив-
ные   аспекты.   В   этой   стратегии   могут   быть  
применены  и  неконструктивные  способы  дей-
ствия,   такие   как   отрицание   или   недооценка  
угрозы,   продиктованные   защитными   меха-
низмами.  Защитно-адаптивная  стратегия    ис-
пытуемых   этой   группы   по   большей   части  
реализуется   в   сфере   представлений и   ре-
зультативна.   Описанные   ситуации   в   боль-
шинстве   случаев   кризисные   и   разрешаются  
радикально.   

Ситуацию   фрустрации   данные   испытуе-
мые  рассматривают  как  импунитивную  с  пре-
пятственно-доминантным   типом   реагирова-
ния. 

В   сфере   когнитивных   особенностей   про-
явления   национальной   специфики   наблюда-
ется      средний   тип   сложности   представления  
о   ситуации   межэтнического   взаимодействия.  
В  мотивационной  сфере  – выраженная  моти-
вация   приспособления   и   доминирования.   В  
эмоциональной   сфере- преобладающими  
оказываются  негативные  эмоции.  В  коммуни-
кативной   сфере   – превалирует   независимо-
доминирующий   и   недоверчиво-скептический  
типы  поведения. 

2)   Защитно-адаптивная   стратегия,   сфоку-
сированная   на   проблеме.   Данная   стратегия  
была  в  основном  отмечена  у  русских,  входя-
щих  в  моноэтническую  группу. 

 В   данном   случае   происходит   решитель-
ное   противостояние   негативной   ситуации   и  
ее   последствиям.   Получение   надежной   и  
полной   информации   о   ситуации,   в   которой  
человек   оказался.   Поиск   поддержки   и   успо-
коения   у  близких  или  полезных  людей.  Клю-
чевой   момент   этой   стратегии — принятие  
решений  и  совершение  конкретных  действий,  
стремление   непосредственно   повлиять   на  
проблемную  ситуацию.  У  испытуемых  данной  
группы   поведение   развертывается   во   внеш-
ней деятельности,  в  подавляющем  большин-
стве  случаев  является  результативным  и  си-
туация   разрешается   радикально.   Половина  
описанных   ситуаций   являются   кризисными,  
другая  половина — повседневными.   

Ситуации   фрустрации,   которые   могут  
иметь   место   при   межэтническом   взаимодей-
ствии,   данные   испытуемые   расценивают   как  
интропунитивную  или  импунитивную,  с  необ-
ходимо-упорствующим  типом  реагирования. 

В   сфере   интеллектуальных   особенностей  
наблюдается      средний   тип   сложности   пред-
ставления   о   ситуации   межэтнического   взаи-
модействия.   В   мотивационной   сфере   – вы-
раженная   мотивация   достижения   и   домини-
рования.  В  эмоциональной  сфере   - преобла-
дающими  оказываются  негативные  эмоции.  В  
коммуникативной   сфере   наблюдается   недо-
верчиво-скептический  тип  поведения. 
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3)   Защитно-адаптивная   стратегия,   сфоку-
сированная  на  эмоциях.     Данный  тип   защит-
но-адаптивной  стратегии  был  в  основном  вы-
явлен  у  представителей   казахской  и  русской  
национальностей,   являющихся   представите-
лями  полиэтнической  группы. 

Стратегия   характеризуется   управлением  
чувствами,   вызванными   негативным   событи-
ем  и  поддержание  эмоционального  равнове-
сия.   Действия   направляются   на   сохранение  
эмоционального  баланса.  Независимо  от  на-
циональности,      эффективным   поведение    
оказывается   у   более   чем   у   половины   испы-
туемых,   у   стольких   же   временная   протяжен-
ность   полученного   эффекта   незначитель-
на — ситуация  требует  возврата,  менее  чем  у  
31%  респондентов — разрешается  радикаль-
но.   Более   половины   из   описанных   ситуаций  
является   кризисными,   чуть   больше   четвер-
ти — повседневными.   

Во   фрустрирующей   ситуации   межэтниче-
ского  взаимодействия  казахи  и  русские  поли-
этнической   группы   используют   экстрапуни-
тивные  реакции  с  самозащитной  реакцией. 

В   то   же   время,   несмотря   на   схожесть   в  
защитно-адаптивных   стратегиях,   у   предста-
вителей   казахской   и   русской   национально-
стей  полиэтнической   группы,  наблюдаются  и  
различия   в   специфике   проявления   нацио-
нально-психологических   особенностей   при  

реализации   данной   стратегии.   Так   для   каза-
хов   в   мотивационной   сфере   характерным  
оказывается   избегание   и   самозащита;;   для  
русских   – приспособление   и   самозащита.   В  
коммуникативно-поведенческой   сфере   при  
межэтническом   общении      казахи   демонстри-
руют  зависимо-послушный  и  сотрудничающе-
конвенциальный   типы,   а   русские   – недовер-
чиво-скептический.       

В  эмоциональной  сфере  наблюдаются  по-
хожие   характеристики   – как   русские,   так   и  
казахи   оценивают   межэтническое   общение  
амбивалентно,  то  есть  без  явно  выраженных  
позитивных  или  негативных  эмоций.  В  интел-
лектуально-познавательной   сфере   оценка  
ситуации   межэтнического   взаимодействия  
оказывается  можно  обозначить  как  сложную. 

Таким   образом,   проведенное   эмпириче-
ской   исследование   показало,   что   основным  
детерминирующим   фактором,   оказывающим  
воздействие   на   проявление   защитно-
адаптивных   стратегий   в   межэтническом  
взаимодействии   является   включенность   ка-
захов  и  русских  в  полиэтническую  или  моно-
этническую   группы.  При  этом  существует  эт-
носпецифика  использования  защитных  меха-
низмов   как   формы   социально-
психологической   адаптации   у   представите-
лей  казахской  и  русской  национальностей.   

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ    И  САМООБРАЗОВАНИИ   

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Баратова  Д.Ш.,  Маматов  Д.К.  (г.  Бухара) 

 
В   процессе   зарождения   и   развития  

информационного   общества   огромное  
значение   имеют   проблемы,   связанные   с  
организацией   образовательного   процесса.  
Перспективная  система  образования  должна  
быть  способна  не  только  вооружать  знаниями  
обучающегося,   но   и   вследствие   постоянного  
и  быстрого  обновления  знаний  в  нашу  эпоху  
формировать   потребность   в   непрерывном  
самостоятельном   овладении   знаниями,  
умениями   и   навыками   самообразования,   а  
также   самостоятельной   и   творческой  
деятельности  в  течение  всей  активной  жизни  
человека. 

На   сегодняшний   день   нет   необходимости  
убеждать  преподавателей  в  важности  разра-
ботки  и  внедрения  в  педагогическую  практику  
более  совершенных  методик  обучения,  обес-
печивающих повышение   качества   учебного  
процесса,   способствующих   активизации   по-
знавательной  деятельности  учащихся,  разви-
тие  их  умственных  способностей.  В  решении  
этой  проблемы  значительная  роль  отводится  

формированию   у   них   умений   и   навыков   са-
мостоятельного   мышления   и практического  
применения   знаний.   Немаловажным   являет-
ся  и  формирование  навыков  самостоятельно-
го   умственного   труда.  Это   тем  более   важно,  
что,  какие  бы  знания  и  в  каком  объеме  не  по-
лучали   обучаемые,   эти   знания   имеют   необ-
ратимую  тенденцию  устаревать,  отставать  от  
потребностей  жизни.  Где  же  выход?  Выход  в  
решении   задачи   - научить   учащихся   учиться  
самостоятельно,   приобретать   знания   из   раз-
личных   источников   информации   самостоя-
тельным  путем,  овладеть  как  можно  большим  
разнообразием   видов   и   приемов   самостоя-
тельной  работы. 

В   современной   педагогической  
литературе  существуют  различные  подходы  к  
определению   понятия   «самостоятельная  
работа  студента».  Наиболее  глубокий  анализ  
данного   понятия   с   организационной   и  
содержательной   сторон   рассмотрен   в  
работах   П.И.   Пидкасистого.   Под  
самостоятельной   работой   (СРС)   студентов  
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он   понимает   разнообразие   типов   учебных  
производственных   или   исследовательских  
заданий,   выполняемых   студентами   под  
руководством   преподавателя   (или  
самоучителя),   с   целью   усвоения   различных  
знаний,   приобретения   умений   и   навыков,  
опыта  творческой  деятельности  и  выработки  
системы  поведения.   

В  педагогике  это  положение  не  ново.  Наи-
более   проницательные   педагоги   прошлого  
неоднократно   отмечали,   что,   несмотря   на  
огромную  роль  преподавателя,  основные  це-
ли   образования   достигаются,   прежде   всего,  
как   результат   собственных   усилий   обучаю-
щихся.   Так  Я.А.   Коменский   в   книге   “Великая  
дидактика”   призывал   педагогов   к   изысканию  
и  открытию  такого  способа,  при  котором  уча-
щие  (педагоги)  меньше  бы  учили,  а  учащиеся  
больше  бы  учились. 

Одна  из  главных  целей  воспитания  состо-
ит  в  переводе  человека  из  объекта  в  субъект  
деятельности  и  управления.  Это  значит,  что  в  
результате  воспитания  человек  должен  стать  
способным  управлять  собой  и  делать  всякое  
дело   сам.  Самостоятельность   является   наи-
более   существенным   признаком   человека   и  
как   личности,   и   как   субъекта   деятельности.  
Быть  самостоятельным  – это,  значит,  “стоять  
самому”,  делать  что  – либо  без  посторонней  
помощи,   без   внешнего   побуждения,   по   сво-
ему   намерению.   В   этом   смысле   самостоя-
тельность  может  быть  понята  и  как  свойство  
личности,   и   как   критерий   его   зрелости   в   той  
или   другой   области   социальной   практики.   В  
области  познавательной  деятельности  можно  
говорить  о  научной  самостоятельности.  Один  
из   признаков   учения   состоит   в   том,   что   по-
знавательная   деятельность   учащихся,   сту-
дентов   осуществляется   под   руководством  
учителя   или   преподавателя.  По  мере   интел-
лектуального   развития   степень   вмешатель-
ства  и  внешней  помощи  со  стороны  педагога  
должна   сокращаться,   а   уровень   самостоя-
тельности   обучаемых   возрастать.   Однако  
пока   в   сложившейся   реальной   практике   обу-
чения   не   наблюдается   желаемой   степени  
самостоятельности  школьников  и  студентов. 

Затруднение   в   деятельности   преподава-
телей   по   организации   самостоя-тельной   ра-
боты  в  учебном  процессе  состоит  в  том,  что  
многие   учебные   пособия   еще   не   в   полной  
мере   содействуют   успешному   развитию   по-
зна-вательной   активности   учащихся,   их   са-
мостоятельности.  В  них  в  основном  дано  со-
держание   учебного   материала,   недостаточ-
ное   количество   заданий,   требующих   от   каж-
дого  обучаемого  самостоятельного  наблюде-
ния  примеров;;  нахождения  сходства  и  разли-
чия   между   сопоставляемыми   явлениями;;  
раскрытия   существенных   признаков,   харак-
теризующих  сущность  понятий,  правил,  зако-
нов;;   формулирования   новых   выводов.   Пра-

вила,  законы,  выводы  часто  даются  в  готовом  
виде  и  требуют  только  заучивания.   

     Понятие   самостоятельная   работа   ис-
пользуется   различными   авторами   в   разном  
значении.  Различные   трактовки   зависят   пре-
жде  всего  от  того,  какое  содержание  вклады-
вается   в   слово   “самостоятельный”.   В   основ-
ном  встречаются  три  значения  этого понятия:  
- ученик   должен   выполнять   работу   сам,   без  
непосредственного  участия  учителя;;  - от  уче-
ника   требуются   самостоятельные   мысли-
тельные   операции,   самостоятельное   ориен-
тирование   в   учебном  материале;;   - выполне-
ние   работы   строго   не   регламентировано,  
ученику предоставляется   свобода   выбора  
содержания  и  способов  выполнения  задания. 

В   зарубежной   педагогической   литературе  
для   обозначения   самостоятельной   работы  
используется  ряд  терминов,  подчеркивающих  
различные  аспекты  самостоятельной  работы.  
В   ФРГ   используется   выражение   “косвенное  
(опосредованное)   обучение”,   что   подразуме-
вает  работу,  проводимую  под  косвенным  ру-
ководством   учителя.   В   педагогической   лите-
ратуре   Австрии,   Швейцарии   применяется  
термин  “тихая  работа”,  который  подчеркивает  
тишину   и   уединенность,   царящие   во   время  
самостоятельной   работы.   Во   французской   и  
английской   литературе   встречается   термин  
“индивидуальная   работа”.   В   США   введен  
термин  “независимое  обучение”,  при  котором  
ученикам   раздают   программы,   но   оставляют  
относительную   свободу   выбора   материалов  
и  способов  усвоения.   

Продолжая   тему   определения   того,   что  
такое   самостоятельная   работа   необходимо  
привести   определения,   которые   даются   в  
отечественной  педагогической  литературе.   

В  учебном  пособии  “Педагогика  и  психоло-
гия   высшей  школы”   самостоятельная  работа  
трактуется   как   планируемая   работа   студен-
тов,  выполняемая  по  заданию  и  при  методи-
ческом   руководстве   преподавателя,   но   без  
его  непосредственного  участия. 

Автор   В.М.   Рогозинский   в   своей   работе  
“Азбука   педагогического   труда”   характеризу-
ет  самостоятельную  работу  как  планируемую  
познавательную,    организационно   и   методи-
чески  направляемую   деятельность   студен-
тов,   осуществляемую   без   прямой   помощи  
преподавателя,   для   достижения   конкретного  
результата.   

В   учебнике   Т.А.   Ильина   “Педагогика”   са-
мостоятельная  работа  определяется  как  осо-
бый   вид   фронтальной,   групповой   и   индиви-
дуальной   учебной   деятельности   учащихся,  
осуществляемой   под   руководством,   но   без  
непосредственного   участия   учителя,   харак-
теризуемой   большой   активностью   протека-
ния   познавательных   процессов,   которая   мо-
жет   выполняться   как   на   уроке,   так   и   во   вне-
урочное   время   и   служит   средством   повыше-
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ния   эффективности   процесса   обучения   и  
подготовки   учащихся   к   самостоятельному  
пополнению  своих  знаний.   

По   мнению   А.Г.Казаковой   (“Организация  
самостоятельной   работы   студентов”),   основ-
ными   признаками   самостоятельной   работы  
учащихся  принято  считать: 

- наличие   познавательной   или   практиче-
ской  задачи,  проблемного  вопроса  или  зада-
чи  и  особого  времени  на  их  выполнение,  ре-
шение;; 

- проявление   умственного   напряжения  
мысли   обучаемых   для   правильного   и   наи-
лучшего   выполнения   того   или   иного   дейст-
вия;; 

- проявление   сознательности,   самостоя-
тельности  и  активности  обучаемых  в  процес-
се  решения  поставленных  задач;; 

- владение   навыками   самостоятельной  
работы;; 

 осуществление   управления   и   само-
управления   самостоятельной   познаватель-
ной  и  практической  деятельностью  обучаемо-
го. 

Основной   смысл   дидактических   целей,  
считает  И.В.  Горлинский,  состоит  в  том,  что-
бы: 

 научить   учащихся   самостоятельно  
добывать  знания  из  различных  ис-точников;; 

 способствовать  формированию  навы-
ков и   умений,   необходимых   буду-щим   спе-
циалистам;; 

 повысить   ответственность   слушате-
лей   за   свою   профессиональную   подготовку,  
формирование   личностных   и   профессио-
нально  – деловых  качеств;; 

 формировать   у   слушателей   профес-
сиональное   мышление   на   основе   самостоя-
тельной работы  над  выполнением  индивиду-

альных   творческих   заданий   по   курсам   и  
учебным  дисциплинам.  По  частной    дидакти-
ческой  цели  можно  выделить  три  типа  само-
стоятельных  работ:   

 формирование   у   обучаемых   умений  
выявлять   во   внешнем   плане   то,   что   от   них  
требуется   на   основе   данного   им   алгоритма  
деятельности  и  посылок  на  эту  деятельность,  
содержащихся  в  условии  задания.  В  качестве  
самостоятельных  работ  этого  типа  чаще  все-
го  используются  домашние  задания  – работа  
с  учебником,  конспектом,  лекцией  и  др.   

 формирование   знаний  – копий  и   зна-
ний,  позволяющих  решать  типовые  задачи.  К  
самостоятельным   работам   такого   характера  
относятся   отдельные   этапы   лабораторных  
работ   и   практических   занятий,   типовые   кур-
совые  проекты  и  т.д.   

 создание   предпосылок   для   творче-
ской   деятельности.   Этот   тип   самостоятель-
ных  работ  реализуется  обычно  при  выполне-
нии   заданий   научно   – исследовательского  
характера,   включая   курсовые   и   дипломные  
проекты.   

Как   и   всякая   форма   учебно-
воспитательного   процесса,   самостоятельная  
работа   призвана   выполнять   несколько  функ-
ций:   образовательную   (систе-матизация   и  
закрепление   знаний   учащихся),   развиваю-
щую  (развитие  позна-вательных  сил  учащих-
ся  – их  внимания,  памяти,  мышления,  речи),  
воспи-тательную  (воспитание  устойчивых  мо-
тивов   учебной   деятельности,   навыков   куль-
туры   умственного   труда,   самоорганизации   и  
самоконтроля,   целого   ряда   ведущих   качеств  
личности   – честности,   трудолюбия,   требова-
тельности  к  себе,  самостоятельности  и  др.). 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  ПРИКЛАДНЫХ  ПСИХОЛОГОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ИНТЕЛЛЕКТА   

В  СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Баратов  Ш.Р.,  Сабирова  Д.А.  (г.  Бухара) 

 
Наряду   с   другими   отраслями   знания   со-

временная   психологическая   наука   (фунда-
ментальная,   прикладная   и   практическая),  
развиваясь   сама,   даёт   новые   ориентиры   и  
процессам   обучения   в   высшей   школе.   На  
наш   взгляд, одним   из   таких   ориентиров   мо-
жет   быть   категория   социальной   психологии  
— социальный  интеллект.  Этот  феномен,  по-
нимаемый  в  самом  общем  виде  как  совокуп-
ность   способностей,   обеспечивающих   адап-
тацию  человека  в  обществе,  встраивание  его  
в  социальные,  межличностные  и  профессио-
нальные   отношения,   детерминирует   лично-

стную  и  профессиональную  самореализацию  
выпускников  вуза.   

Социальный  интеллект  предполагает  раз-
витие  у  человека  способности  понимать  себя,  
своё   поведение,   поведение   других   людей   и  
выстраивать   эффективное взаимодействие,  
добиваясь  поставленных  целей.  Социальный  
интеллект   является   важной   характеристикой  
для   обеих   рассмотренных   выше   моделей  
специалистов.   

Проблема   диагностики   интеллекта   явля-
ется   одной   из   важнейших   в   современной  
психологии   и   педагогике.   В   педагогической  
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практике   до   середины   30-х   годов   главным  
инструментом   оценки   умственного   развития  
выступали  тесты,  среди  которых  наибольшее  
распространение   получили   психометриче-
ские  шкалы,   например   адаптированная  шка-
ла  Бине  - Симона.  Впоследствии  в  результа-
те  официально  наложенного  запрета  количе-
ственные   методы   оценки   интеллекта   были  
исключены  из  практики. 

В   психологической   практике   сложилось  
своеобразное  направление  диагностики,  при-
чем   настоятельно   подчеркивалось   его   отли-
чие   от   продолжавшего   развиваться   за   рубе-
жом   психометрического   подхода.   В   совре-
менных   условиях   это   противопоставление  
несколько   сгладилось,   и   тестовые   методики  
признаются   (с   известными   оговорками)   при-
емлемым   методом   диагностики   (хотя   бы  
вспомогательной)   умственного   развития.  
Среди  используемых  в  психодиагностической  
практике  методов   особо  широко   распростра-
нены  тесты  Векслера,  прогрессивные  матри-
цы  Равена  и  др.  Вычисляемый  с  их  помощью  
коэффициент   интеллекта   не   признается  
главной  мерой  умственного  развития  (как  это  
имеет  место  в  мировой  практике),  однако  до-
пускается   его   использование   в   качестве   од-
ного  из  психодиагностических  показателей.   

Термин   «социальный   интеллект»   был  
введен   в   психологию   Э.   Торндайком   в   20х  
годах   прошлого   века.   Автор   выделил   три  
формы   интеллекта:   абстрактный,   социаль-
ный  и  конкретный.  Однако  можно  утверждать,  
что   и   по   сей   день   в   области   изучения   соци-
ального   интеллекта   отсутствуют   серьезные  
достижения,   принимаемые   научным   сообще-
ством.   Исследователи,   обратившиеся   к   этой  
теме,   сталкиваются   с   многочисленными  
трудностями. 

Многочисленные   попытки   выяснения   пси-
хологической   природы   этого   явления   хотя   и  
не  привели  к  созданию  научно  обоснованной  
теории   социального   интеллекта,   принимае-
мой   специалистами,   тем   не   менее   они   спо-
собствовали   проверке   различных   гипотез,  
выявлению   интересных   научных   фактов   и  
разработке  новых  направлений  изучения   ин-
теллекта   (практический   интеллект   — 
Sternberg,   эмоциональный   интеллект   — 
Goleman, Mayer, Salovey). 

Анализ  истории  изучения  социального  ин-
теллекта   свидетельствует,   что   социальный  
интеллект   — достаточно   сложное,   неодно-
значно  трактуемое  психологическое  явление.  
Однако   его   характеристики   отражены   в   им-
плицитных   теориях,   что   позволяет   утверди-
тельно   отвечать   на   вопрос   о   реальности   су-
ществования   феномена,   обозначаемого   как  
социальный  интеллект   (Neisser  1979;;  Yussen  
& Kane  1985;;  Dasen  1984).  С  одной  стороны,  
отсутствие  целостного  подхода   к  пониманию  
социального   интеллекта   отражает   его   слож-

ность,   но   одновременно   открывает   перед  
учеными  и  более  широкие  возможности  в  по-
иске  путей  исследования  социального  интел-
лекта,  рассмотрения  его  различных  аспектов  
и   проявлений.   К   таким   активно   изучаемым  
характеристикам   относятся   социальная   ком-
петентность,  социальная  перцепция,  понима-
ние   людей,   социальная   адаптация   и   адап-
тивность,  построение  жизненных  стратегий  и  
решение  проблем  бытия  и  т. п. 

Американские   исследователи   интеллекта  
давно  обратили  внимание  на  то,  что  высокий  
показатель   IQ   (академического   интеллекта)  
выпускников   университетов   и   колледжей   не  
коррелирует  с  их  жизненным  успехом.  Учени-
ки   и   выпускники   колледжей,   имеющие   высо-
кий   уровень   академического   интеллекта,   да-
леко   не   всегда   становятся   квалифицирован-
ными  специалистами,  способными  осваивать  
новый  опыт  и  успешно  выстраивать  карьеру  и  
личную  жизнь,  у  них  наблюдаются  трудности  
в   межличностном   взаимодействии   (Goleman  
1998; Salovey, Mayer  1990  и  др.).  Выявляемая  
эмпирически   ограниченность   сфер   реализа-
ции   академического   интеллекта,   специфика  
его   проявления   при   решении   жизненных   за-
дач   постоянно   направляют   внимание   иссле-
дователей   на   проблему   социального   интел-
лекта  в  течение  многих  десятилетий. 

Для  этой  области  исследований,  как  соци-
ального  интеллекта,  актуальна  проблема  со-
отношения   конструкта   с   общим   интеллектом  
и   личностными   особенностями,   а   также   воз-
можности   различных   измерительных   проце-
дур.   Способность   воспринимать   и   распозна-
вать   эмоциональные   состояния   других   лю-
дей,   несомненно,   является   важным   элемен-
том   социального   интеллекта.   Тогда   логичен  
вывод   о   том,   что   понятия   эмоционального   и  
социального   интеллекта   соотносятся   как   ча-
стное  и  общее  или,   по  меньшей  мере,  явля-
ются   перекрывающимися   конструктами.   Бо-
лее  чётко  определено  соотношение  социаль-
ного  и  практического  интеллекта  в  концепции  
Р.   Стернберга   в   рамках   теории   интеллекта,  
ведущего   к   успеху   (Практический   интеллект,  
2002).  Интеллект   рассматривается   в   ней   как  
способность   индивида   адаптироваться,  фор-
мировать   и   выбирать   окружение,   соответст-
вующее   целям   общества,   культуры.   В   на-
стоящее  время  в  сфере  изучения  социально-
го   интеллекта   идет   активный   поиск   базовых  
понятий,   адекватных   методик   сбора   эмпири-
ческих   данных   и   их   объяснения.   Очень   ус-
ловно   мы   выделили   три   группы   подходов   к  
пониманию   содержания   социального   интел-
лекта.   

Первый   подход   объединяет   авторов,   счи-
тающих,   что   социальный   интеллект   — это  
разновидность  общего  интеллекта.  Социаль-
ный   интеллект   выполняет   мыслительные  
операции  с  социальными  объектами,  сочетая  
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в  себе  общие  и  специфические  способности.  
Этот  подход  идет  от   традиций  Бине  и  Спир-
мена  и  ориентирован  на  когнитивно  вербаль-
ные   способы   оценки   интеллекта.   Основным  
направлением   в   этом   подходе   является  
стремление   исследователей   к   сопоставле-
нию общего  и  социального  интеллектов. 

Второй   подход   рассматривает   социаль-
ный   интеллект   как   самостоятельный   вид   ин-
теллекта,   обеспечивающий   адаптацию   чело-
века  в  социуме  и  направленный  на  решение  
жизненных   задач.   Обобщающая   формули-
ровка   социального   интеллекта   принадлежит  
Векслеру,   рассматривающему   его   как   «при-
способленность   индивида   к   человеческому  
бытию».  В  этом  подходе  акцент  делается  на  
решении  задач  в  сфере  социальной  жизни,  а  
уровень  адаптации  свидетельствует  о  степе-
ни   успешности   их   решения.   Авторы,   разде-
ляющие  эту  точку  зрения  на  социальный  ин-
теллект,   при   измерении   социального   интел-
лекта   используют   как   поведенческие,   так   и  
невербальные  способы  оценки.   

Третий  подход  рассматривает  социальный  
интеллект   как  интегральную  способность  об-
щаться   с   людьми,   включающую личностные  
характеристики  и   уровень  развития  самосоз-

нания.   В   этом   подходе   усилена   социально-
психологическая   составляющая   социального  
интеллекта,   сужен   круг   жизненных   задач   до  
проблем   общения.   Важной   характеристикой  
этого   подхода   является   измерение   личност-
ных   свойств,   соотносимых   с   показателями  
социальной   зрелости.   Опыт   показывает,   что  
получаемое   таким   образом   личностное   и  
профессиональное  развитие,  помогает  выпу-
скникам   вузам   успешно   решать   профессио-
нальные  задачи. 

Причем,   вероятнее   всего,   в   этом   случае  
речь   идет   не   о   переносе   навыка,   поскольку  
механизм   его   формирования   требует   дли-
тельного  времени  и  определенных  условий,  а  
именно  об  изменениях  в  социальной  перцеп-
ции,   позволяющей  видеть  более  адекватную  
картину   мира,   осуществлять   как   ее   анализ,  
так  и  действия,  направленные  на  достижение  
целей  личности.   

Таким   образом,   проблема   социального  
интеллекта  оказывается  напрямую  связанной  
с   системой   образования,   поскольку   педаго-
гам,   психологам   предстоит   решать   задачи  
различной  сложности  с  учётом  человеческого  
фактора,  начиная  с  межличностного  общения  
и  заканчивая  обществом  в  целом. 

 

ПОНЯТИЕ  АКТИВНОСТИ  В  ПСИХОЛОГИИ  Г.  ОЛПОРТА  
Белан  Е.А.  (г.  Краснодар) 

 
Центральным  положением  в  психологиче-

ских  рассуждениях  Г. Олпорта  выступает  по-
ложение   о   приоритете   динамической   приро-
ды  личности.  Личность  обладает  активностью  
как  на  уровне  внешней  самореализации  в  по-
ведении,  так  и  на  внутренних  уровнях  побуж-
дения   к   деятельности   (мотивации)   и   глубин-
ных   уровнях   самоорганизации,   выражаемые  
интенциональностью   саморазвития.   Г.   Ол-
порт  не  отрицал  наличия  определённых  ста-
бильных   характеристик   личности,   которые  
называл   инструментальными,   но   при   этом  
утверждал   необходимость   самодвижения  
личности  как  основное  условие  её  существо-
вания.  Согласно  Г.  Олпорту,  «личность  – это  
скорее   переходный   процесс, чем   закончен-
ный  продукт.  В  ней  есть  некоторые  стабиль-
ные   черты,   но   в   то  же   время   она   постоянно  
изменяется».   

Г.   Олпорт   проводил   аналогию   человече-
ской   личности   с   открытой   системой,   стремя-
щейся   «ко все   новым   уровням   порядка   и  
взаимодействия»,   подчеркивая,   что   «сама  
природа   открытой   системы   состоит   в дости-
жении   прогрессирующих   уровней   порядка  
через   изменение   когнитивной   и  мотивацион-
ной  структуры».  При  этом  личность  является  
сложной   системной   организацией   психофи-

зических   систем   индивида,   в   качестве   кото-
рых   Г. Олпорт   называет   привычки,   чувства,  
черты,   представления,   стили   поведения.  
Данные   системы   присутствует   в   организме,  
«даже   когда   они   не   активны»,   тем   самым  
создавая   «потенциал   активности»                                                
индивида.   Таким   образом,   по   Г.   Олпорту, 
личность   – «это   динамическая   организация  
внутри   индивида   тех   психофизических   сис-
тем,   которые   детерминируют   характерное  
для  него  поведение  и                            мышление» .  

Активность  личности  реализуется  в  посто-
янном   процессе   становления,   который   про-
должается  всю  жизнь.  Полагая,   что  «выдаю-
щимся   свойством   человека   является   его   ин-
дивидуальность»,   Г.   Олпорт   видит   стремле-
ние   личности   к   самореализации   в   открытии  
личностью  своего  особого  места  в  мире  в  ус-
тановлении   своей  идентичности.  Этот   поиск,  
включающий  в  себя  чувство  самости,  являет-
ся   самой   сутью   человеческой   природы,   что  
позволяет   Олпорту   считать   поведение   че-
ловека   в   большой   степени  проактивным,  ин-
тенциональным  и  уникальным.  В  самости  че-
ловека   Олпорт   находит   отражение   фунда-
ментального   процесса   становления   лично-
сти.   
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Включенность  системы  человеческой  лич-
ности   в   сложные   контакты   с   окружающей  
средой   и   с   другими   человеческими   система-
ми   предполагает   наличие   помимо   необходи-
мых   реактивных   черт,   ещё   и   проактивные,  
продуктивные,   проприативные   характеристи-
ки. 

Основная   функция   проприативных   харак-
теристик  – поддерживать  единство  личности.  
Проприум,  по  Олпорту,  «включает  все  аспек-
ты   личности,   образующие   ее   внутреннее  
единство»,   а   именно:   телесное   чувство,   са-
моидентичность,   эгоцентризм,   расширение  
эго,   рациональный   субъект,   образ   Я,   собст-
венное  стремление,  субъект  познания.  Изна-
чально   имея   широкий   спектр   уникальных  
приспособительных   форм   активности,   лич-
ность   развивается,   приобретая   новые   инди-
видуальные   формы   активности,   расширяя   и  
усложняя   свой   внутренний   потенциал   актив-
ности.  Г.  Олпорт  приходит  к  выводу,  что  про-
приум  развивается  потому,  «что  у   человече-
ского  вида  и  отдельного  человека  есть  в  нем  
потребность.   Едва   возникнув,   собственная  
активность  уже  имеет  субъективную  текстуру,  
отличную  от  приспособительных  или  случай-
ных  явлений».   

Единство  личности  достигается  через  син-
тез   основных   функций   проприума,   причем,  
как   пишет  Олпорт,   «любой  стадии   становле-
ния  соответствует  сплав  этих  функций».  Тем  
самым,  «проприативные  стремления  придают  
личности  единство,  но  это  никогда  не  бывает  
единство   осуществления,   покоя   или   снятия  
напряжения».   Личность   всегда   направлена   к  
росту,   её   активность   всегда   интенциирована  
в  будущее. 

Единство   и   целостность   активности   лич-
ности  наблюдается  в  существовании  единых  
паттернов   действия,   побуждение   которых  
происходит   благодаря   определённым   моти-
вационным   структурам,   коренящимся   во  
внутренней  природе  личности.    Личность  все-
гда   является   локусом   целостного   действия.  
Устойчивые   паттерны   потенциальной   актив-
ности   личности   могут   быть   определены   как  
диспозиции.   Г.   Олпорт   считает,   что   сущест-
вуют   некие   врожденные   диспозиции,   пред-
ставляющие   собой   «сырой   материал   для  
развития   личности».   Г.   Олпорт   выделил   три  
класса   такого   рода   диспозиции.   В   первый  
класс   вошли   «общие   для   вида   тенденции,  
ведущие   к   выживанию:   набор   рефлексов,  
влечений   и гомеостатических   процессов»,  
т.е.   «все,   что   может   быть   по   праву   названо  
инстинктивным»   .   Второй   класс   диспозиций  
составляют   наследственные   характеристики,  
которые,   согласно   Олпорту,   «детерминирует  
бесконечную   человеческую   уникальность  
еще   до   того,   как   на   ребенка   начинают   воз-
действовать   культура   и   окружающая                                  
среда»   .   В   третий   класс   объединяются   «оп-

ределенные   латентные   (потенциальные)  
способности,   которые   играют   решающую  
роль  в  становлении».  Таким  образом,  лично-
стные   черты   носят   необходимый характер  
для  реализации  активности  человека.  Тем  не  
менее,   они   не   являются   фиксированными,  
стабильными  и  «механически  действующие  с  
одинаковой   силой   во   всех   случаях».  Олпорт  
полагает,   что   поскольку   диспозиции   выпол-
няют   функцию   интенциирования   активности,  
то  сами  они  являются  потенцией,  диапазона-
ми  возможного  поведения,  «активируемого  в  
разных  точках  этого  диапазона  согласно  тре-
бованиям  ситуации».   

Активность,   реализуемая   в   форме   пове-
дения,  зависит,  согласно  Олпорту  как  от  лич-
ности,   так   и   от   ситуации,   в   которой   данная  
личность   действует.   Ученый   определяет   че-
тыре  условия,  влияющие  на  организацию  по-
ведения,   а   именно:   личностные   – стойкие  
личностные   характеристики   и   используемые  
человеком   защиты   и   утаивания;;   ситуацион-
ные   – степень   его   самораскрытия;;   как   он  
воспринимает   нынешнюю   ситуацию   и   ее   ре-
левантность   для   него;;   чего   на   самом   деле  
требует   и   ожидает   от   него   ситуационное   за-
дание.   При   этом   Олпорт   указывает,   что   по-
нимание  того  или  иного  поведения  предпола-
гает   знание   всех   перечисленных   групп   де-
терминант.   

Особая   роль   в   организации   поведения  
личности   отводится   мотивации.   Олпорт   вво-
дит  принцип  функциональной  автономии  мо-
тивов,  который  позволяет  ему,  по  его  словам  
«видеть   личность   как   открытую   и   изменяю-
щуюся  систему».  Полагая,  что  мотивы  высту-
пают  в  качестве  «двигателей»  личности,  Ол-
порт  рассматривает  «мотивы  как  разнообраз-
ные,   самоподдерживающиеся   актуальные  
системы,   вырастающие   из   предшествующих  
систем,   но   функционально   независимые   от  
них».   Это   означает,   что   та   активность,   кото-
рая   стала  мотивационной  и  образует  «само-
поддерживающиеся   циклические   механиз-
мы»,   «сначала   была   инструментальным  
средством  для  какой-то  другой  цели».Это  по-
ложение   позволяет   понимать   активность   в  
учении   Олпорта   как   некую   автономную   ха-
рактеристику,  первичную  по  отношению  к  от-
дельной  человеческой  личности,  что  подчер-
кивает   экзистенциальный   характер   активно-
сти:   активность   проявляется   не   только   на  
уровне  целостной  организации  саморазвития  
личности,   но   и   на   уровне   внутриличностных  
структур. 

В   связи   с   этим   Олпорт   выделяет   два  
уровня  функицональной   автономии  мотивов: 
персеверативной   функциональной   автоно-
мии   и   собственной,   или проприативной,  
функциональной   автономии.   При   этом   пер-
вый   уровень   базируется   на   неврологических  
принципах,  а  второй  зависим  от  высших  сис-
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тем   регуляции   человеческой   личности,   по-
скольку  выходит  «за  пределы  нынешних  зна-
ний   о   способах   действия   нервной   систе-
мы».Автономность   мотивов   оказывается,   та-
ким  образом,  условной  и  встроенной  в  струк-
туру   проприума:   «функционально   автоном-
ные  мотивы  являются  высоко  проприативны-
ми,  то  есть  прочно  коренящимися  в  Я.  По  су-
ти,   они   составляют   значительную   часть   Я». 
Тем   самым   Олпорт   утверждает,   что   функ-

циональная   автономия   образуется   потому,  
что  этого  требует  структура  Я  человека   

Таким   образом,   человек,   по   мнению   Ол-
порта,   обладает   врожденными   механизмами  
активности,   которые   носят   абсолютный   ха-
рактер   и   с   необходимостью   обеспечивают  
саморазвитие   личности   и   самоорганизацию  
её  жизнедеятельности.   
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРОЯВЛЕНИЯ  
САМООЦЕНКИ  ЛИЧНОСТИ  КАК  ФАКТОРА  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ    

АДАПТАЦИИ  СТУДЕНТОВ-РЕПАТРИАНТОВ 
Берекбусунова  Г.М. (г.  Усть-Каменогорск) 

 
Во  второй  половине  XX человечество  ста-

ло   свидетелем   непреодолимой   и   необрати-
мой  силы  глобализации,  так  или  иначе  охва-
тивших   все   сферы   общественной   жизни   и  
создающих   глобальную   по   своему  масштабу  
систему  взаимозависимости  стран  и  народов  
мира.  Характерным  признаком  новой  этнопо-
литической  и  социально-психологической  ре-
альности  является  рост  этнических  миграций    
и  других  видов  активности,  связанных  с  меж-
культурным  взаимодействием  и  общением. 

Процессы демократизации   происходящие  
во   всех   сферах   государственной   политики,  
вступление  Казахстана  в  культурно-правовое  
поле   мировой   цивилизации   открыли   путь,  
возможность   к   реализации   права  
индивидуума-личности   на   свободу  
передвижения,   выбора   места   жительства,  
места   работы.   Сотни   тысяч   казахстанцев  
получили   возможность   уехать   на   свою  
историческую   Родину,   десятки   тысяч  
этнических  казахов  вернуться  в  Казахстан. 

Оралманы   – это   этнические   казахиhttp, 
проживавшие   в   соседних   с   Казахстаном  
странах   (Китае, Монголии, Узбекистане, 
России, Киргизии, Иране, Афганистане, 
Пакистане)   и   репатриировавшиеся   в  
Казахстан.   

Репатриация      казахского   народа   – это  
большой   плюс      для   Казахстана,   по   целому  
ряду  причин: 

- во-первых,   стабилизирует  демографиче-
скую   ситуацию   и   изменяет   этнический   ба-
ланс,   восполняя   миграционные   потери   и   эт-
нодемографические   диспропорции   многих  
десятилетий. 

- во-вторых,  способствует  восстановлению  
исторической  справедливости  и  является  да-
нью   исторической   традиции,   важным   шагом  
на  пути  консолидации  казахской  нации;; 

- в-третьих,   оралманы   имеют   большой  
опыт  по  адаптации  и   выживанию  в   условиях  
инонациональной   среды   и   рыночных   отно-
шений,  могут  оказать  воздействие  на  модер-
низацию   экономического   менталитета   казах-
станцев;; 

- в-четвертых,  казахи  зарубежья  являются  
носителями   знаний   самобытной   казахской  
культуры   и   языка,   что   является   существен-
ным  вкладом  в  духовную  «копилку»  нации. 

Однако,   сегодня   никто   не   станет   оспари-
вать  факт  того,  что,  вернувшись  на  свою  ис-
торическую   родину,   оралманы   сталкиваются  
с   большим   набором   проблем   социально-
экономической  и  социокультурной  адаптации,  
а   также   вопросов   гражданско-правового   ха-
рактера.   

Вернувшись   на   свою   историческую   роди-
ну,  оралманы  сталкиваются  с  большим  набо-
ром  проблем  социально-экономической  и  со-
циокультурной  адаптации.   

Анализируя      существующие   проблемы   в  
адаптации   оралманов   можно   выделить   наи-
более  актуальные  на  сегодняшний  день  сле-
дующие   проблемы:   языковой   барьер,   про-
блемы   трудоустройства   и   открытия   собст-
венного   дела,   проблемы   обустройства.  
Оралманы  из  дальнего  зарубежья,  сталкива-
ются  с  рядом  проблем,  связанных  с  недоста-
точной   функциональной   загруженностью   ка-
захского  языка,  широким  использованием  ка-
захско-русского  билингвизма  в  казахстанском  
обществе. 

Помимо  перечисленных  проблем,   адапта-
ция   репатриантов   в   сельской   местности   ос-
ложняется  неприязнью   к   ним  местного  насе-
ления   (как   казахов,   так   и   представителей  
других   этнических   групп).   В   городе   оралма-
нам,   особенно   с   высшим   и   средне-
специальным  образованием,  адаптироваться  
легче.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Между   оралманами   и   местным   казахским  
населением   стал   явственно   проявляться  
фактор   так   называемой   «культурной   дистан-
ции»,   в   данном   случае   – внутриэтнической.  
Попав   из   практически   мононациональной  
среды  общения,   как  мы  уже  отметили  выше,  
в   странах   прежнего   расселения   оралманы  
жили   в   основном   компактными   этнообщина-
ми,   с   сильной   приверженностью   жителей   к  
своей   традиционной   этнической   культуре.  
Поэтому  оралманы  часто  не  могут  «вписать-
ся»,  особенно  в  первое  время,  в  незнакомую  
обстановку.   Отношения   оралманов   и   корен-
ных   жителей   чаще   всего   неадекватны,   так  
как,   они   лежат   глубоко   в   стереотипах   пове-
дения   и   установках,   потому   что   оралман,  
вернувшийся  из  другой  страны,  является  но-
сителем  не  только своей  национальной  куль-
туры,  но  и  носителем  того  образа  жизни,  где  
он  проживал.   

Амитов   пишет:   «с   момента   прибытия  
оралманов   в   казахстанское   общество,   они  
проходят  несколько  этапов  адаптации  в  иную  
им   социокультурную   среду.   Первый   этап  
можно   условно   назвать   «этап   очарования».  
Он   характеризуется   тем,   что   оралманы   вна-
чале   приезжают   на   историческую   родину   с  
оптимистическим  настроем  и  ожиданиями  от  
принимающей   стороны   ответственности   за  
прием.  Несмотря  на  оптимистический  и  пози-
тивный   настрой   этапа   «очарования»,   он  
длится   до   трех   месяцев   и   заканчивается  
столкновением  оралманов  с  иной  культурной  
средой.   

Начинается  второй  этап  «разочарования»  
- период   дисбаланса   и   взаимоотношений   с  
принимающей   средой.   Незнание   или   недос-
таточное   знание   языка,   культурных   ценно-
стей, норм,   существенное   изменение   соци-
альных   условий   жизнедеятельности,   прояв-
ление   чувства   взаимного  непонимания   с  ме-
стными  жителями  в  совокупности  приводят  к  
стрессогенному  воздействию  новой  культуры  
на  оралман,  формированию  у  них  ощущений  
разочарования,   замешательства,   диском-
форта  и  депрессии.  Именно  по  такой  причине  
часто  оралманы  оказываются  в  так  называе-
мом  «культурном  шоке». 

Представим   социально-психологические  
проявления   самооценки  личности   как  факто-
ра   межкультурной   адаптации   студентов-
оралманов. 

Следует отметить   взаимосвязь,   которая    
сказывается   на   межкультурной   адаптации  
репатриантов,   а   именно,      между   самоуваже-
нием  и  отношением  к  другим  людям:  человек,  
положительно   относящийся   к   себе,   обычно  
принимает  и  других,  тогда  как  негативное  от-
ношение   к   себе   часто   сочетается   с   отрица-
тельным   и   недоброжелательным   отношени-
ем  к  другим.   

Кроме   того,   качества   личности   и  
особенности   поведения      обуславливают  
положение   человека   в   обществе,   могут  
трактоваться      как   результат   воздействия   на  
личность   того   статуса,   который   он  
приобретает   в   коллективе.   Следовательно,  
чтобы   понять социально   - психологические  
проявления   самооценки,   которая    
обусловливает      положение   индивида   в  
группе,   его   адаптацию   к   новым  
социокультурным    условиям,     надо  не  только  
иметь   объективные   данные   об   этом  
положении,   но   и   представлять   внутреннюю  
позицию  человека,  т.е.  знать,  как  сам  человек  
переживает   свое   положение,   как   он   к   этому  
относится.   Отношение   человека   к   своему  
положению   в   группе   включает   в   себя   два  
основных   психологических   компонента:  
переживание   и осознание.   Человек   может  
что-то   осознавать,   но   это   оставляет   его  
более   или   менее   спокойным,   т.е.  
эмоционально  не  затрагивает.  И,  наоборот,  у  
него  могут  быть  переживания,  чьих  истинных  
причин  он  не  осознает.   

Действительная   или   мнимая   потеря  
привычного   положения   нередко  
воспринимается   молодыми   людьми   как  
трагедия.   Среди   социально-психологических  
проявлений   самооценки   следует   отметить  
тот   факт,   что   самооценка   в   значительной  
степени   определяет   межкультурную    
адаптацию   и   дезадаптацию   личности,  
являясь   регулятором   поведения   и  
деятельности.   

В   условиях,   когда   самооценка   индивида    
не   находит   опоры   в   социуме,   когда   его  
поведение   и   действия   оценивается   другими  
исключительно  негативно,  когда  потребность  
в   самоуважении   и   уважении   остается  
нереализованной,   — развивается   резкое  
ощущение   личностного   дискомфорта.    
Естественно,   наблюдаются   элементы  
дезадаптации.  В  таких  ситуациях  личность  не  
в   состоянии   выносить   его   бесконечно   долго;;  
индивид      начинает   искать   выход   из  
сложившейся   ситуации.   Его   самооценка  
должна   найти   адекватную   опору   в  
социальном   пространстве.   Поэтому  
социально-психологическим   проявлением  
самооценки   можно   считать   тот   факт,   что    
репатрианты-студенты      объединяются   в  
группу,   в   которой   характеристика   их  
личностей   окружающими   адекватна  
самооценке   каждого   или   даже   превосходит  
ее.   В   такой   среде   индивида   ценят   и  
постоянно   подтверждают   это   вербально   и  
невербально,   что   приводит   к  
удовлетворению   потребности   в   уважении,   а,  
следовательно,   и   к   состоянию   комфорта   от  
принадлежности  к  группе. 

Самооценка   молодого   человека,   таким  
образом,   получает   адекватную   опору   в  
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пространстве   внешних   социальных   оценок  
личности.   Группа,   куда   приходят   молодые  
люди,   в   нашем   случае,      оралманы-студенты  
приходят   в   учебную   группу,   может   иметь  
различную  ориентацию,  различные  ценности.  
Важно,  чтобы  группа,  в  которой  будут  учиться  
и   взаимодействовать   студенты-репатрианты,  
должна   быть   такой,   чтобы   самооценка  
представителя   иной   культуры,      находила  бы  
в   ней   адекватную   опору   в   виде   социальной  
оценки   личности   каждого.   Как   было   выше  
сказано,   образуя   свою   группу,   «земляков»,  
«свои»,   репатрианты,   ощущая  
принадлежность   к   своей      группе,  
удовлетворяют   потребность   во   внешнем  
подтверждении   самооценки   за   счет  
индивидов   своей   группы   и   имеющих   с   ними    
одинаковый  статус  в  группе.   

Процесс,   в   результате   которого   человек  
привыкает   действовать   в   определенной  
социокультурной      среде   и   в   соответствии   с  
нормами   данного   общества,   осваивает  
мораль,   имеет   много   аспектов   и  
продолжается   всю   жизнь.   Студенческий    
возраст      представляет   собой   сензитивный  
этап   в   формировании   личности.         Ведь  
именно   студенческий      возраст   является   тем  
самым   периодом,   когда   человек   может  
пройти   путь   от   неуверенного,  
непоследовательного   в   делах,   успехах,  
учебе,   притязающего   на   самостоятельного  
взрослого,  до  действительного  повзросления.    
На   данном   этапе   формирования   личности  
огромное   значение   отдается   ближайшему  
социальному   окружению,   а   именно,   малые  
группы,   трудовые   коллективы,   где  
формируются   профессиональные   роли.  
Через   эти   каналы   личность   включается   в  
целостную   социальную   систему   путем  
освоения   социокультурных   ценностей  
общества.  Следовательно,  значимым  этапом  
в   процессе      социокультурной   адаптации  
является   общение.   Взвесить   же   личностные  
особенности   партнера   по   общению   можно  
только   на   базе   самооценки,   так   как   она  
подразумевает   оценку   себя,   своей  
деятельности, своего   положения   в   группе   и  
своего  отношения  к  другим  членам  группы.   

 Итак,  рассматривая  вопрос  о  самооценке  
и   ее   социально-психологических   проявлени-
ях,  следует  отметить,  что    те  или  иные  каче-
ства  определяются   как  хорошие  или  плохие;;  
субъект   оценивает   себя   по   этим   качествам,  
сравнивая  их  с  другими.  Важно  и  то,  что  одни  
и   те   же   качества   могут   интерпретироваться  
одним   человеком   в   позитивном   плане   (и   то-
гда  они  повышают  самооценку),  а  другим   - в  
негативном  (и  тогда  они  понижают  самооцен-
ку).   Самооценка   относится   к   центральным  
образованиям   личности,   ее   ядру.   Однако  
следует      отдавать   себе   отчет   в   том,   что   са-
мооценка   не   есть   нечто   данное,   изначально  

присущее  личности.  Само  формирование  са-
мооценки  происходит  в  процессе  деятельно-
сти   и   межличностного   взаимодействия.   Со-
циум   в   значительной   степени   влияет   на  
формирование   самооценки   личности.   Отно-
шение  человека  к  самому  себе  является  наи-
более   поздним   образованием   в   системе   его  
мировосприятия.  В  структуре  личности  само-
оценке   принадлежит   особо   важное   место.  
Развивается  самооценка  путем  интериориза-
ции,   т.е.   постепенного   погружения,   внешних  
оценок,   выражающих   групповые   требования,  
требования    в  требования  человека  к  самому  
себе.   По   мере   формирования   и   укрепления  
самооценки  возрастает   способность   к   утвер-
ждению   и   отстаиванию   своей  жизненной   по-
зиции.   Одним   из      мотивов   в   студенческом    
возрасте   выступает      желание   утвердится   в  
коллективе  сверстников,  завоевать  авторитет  
уважение  и  внимание  согруппников.  При  этом  
те   юноши,   кто   ценит   себя   высоко,   предъяв-
ляют   высокие   требования   и   в   общении,   ста-
раясь   им   соответствовать,   так   как   считают  
ниже   своего   достоинства   быть   на   плохом  
счету   в   коллективе.   Для   молодого   человека  
типично   стремление   к   сохранению   такого  
статуса   в   группе,   который   поддерживает   его  
повышенную  самооценку. 

Каждый  человек  нуждается  в  признании  и  
уважении.      Среди   социально- психологиче-
ских   проявлений   самооценки   огромное   зна-
чение      имеет   самоуважение,   т.к.   признание,  
положение  в  обществе,  отношение  окружаю-
щих   всегда   взаимосвязано   с      тем,   в   какой  
степени  человек уважает  себя 

Как   известно   традиции,   обряды,   ритуалы  
характеризуют   особые   формы   передачи   со-
циального   опыта.   Выступая   в   роли   своеоб-
разных  форм  поведения  людей   во   всех   сфе-
рах   жизнедеятельности,   культурная   традиция  
является   регулятором   норм   и   принципом  мо-
рали.  Взаимодействие  культурной  традиции  и  
ее  носителей  состоит  в  том,  что,  с  одной  сто-
роны,   человек   несет   в   себе   отпечаток   своей  
культурной  традиции,  а  с  другой  — вносит  в  нее  
инновации,   приобретенные   в   процессе   кон-
такта   с   представителями   другой   социокуль-
турной  среды.  Когда  индивид  окунается  в  но-
вые   социокультурные   условия,   естественно  
на   него   воздействуют   стрессоры,   которые  
связаны  как    с  внешним  воздействием,  так  и  с  
внутренним,   т.е.   начинается   адаптация   не  
только   на   физиологическом   уровне,   у   инди-
вида   проявляется   свое   отношение      к   новым  
условиям,   людям,   и   к   себе   в   том   числе.  На-
сколько  его  ожидания  совпадают  с  реальны-
ми   возможностями,   удовлетворяются   по-
требности,   часто   определяются   его   взгляда-
ми  на  окружение,  на  свои  возможности,  т.е.  в  
такие  моменты  явно    проявляется  самооцен-
ка  личности,  его  самоотношение  к  себе. 



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                    2013 Выпуск 11 

 
60 

 

 Анализ   исследований   по   межкультурной  
адаптации  позволил  выделить  некоторые  со-
циально-психологические   проявления   само-
оценки  репатриантов   - студентов,  а  в  нашем  
случае  оралманов.  Так,  например,  индивиды,  
обладающие      заниженной  самооценкой,  осо-
бенно  ранимы  и  чувствительны  ко  всему,  что  
как-то   затрагивает   их   самооценку.   Они   бо-
лезненнее   реагируют   на   смех   и   критику,   на  
то,  если  у  них  что-то  не  получается  в  учебе,  
работе   или  они   обнаруживают   в   себе   какой-
то   недостаток,   особенно   это   проявляются,  
когда   все   обращают   на   индивида   другой  
культуры   повышенное   внимание.   Это   как  
процесс   изучения   субъекта   взаимодействия.  
Часто   репатрианты   с   заниженной   самооцен-
кой  неспособны  налаживать  близкие  отноше-
ния  с  другими,  так  как  стесняются  себя  и  бо-
ятся   открыться   перед   другими.   Вследствие  
этого,  им  свойственны  застенчивость,  уход  от  
действительности  и  одиночество.     А  именно,  
оралманы   думают   о   том,   чтобы      вернуться  
обратно  либо  в  близ  лежавшие  районы  от  их  
бывшего  местожительства,  либо  обратно  до-
мой.      Они   чувствуют   себя   «чужими»   и   им  
трудно    при  построении  взаимоотношениях,  а    
также  в  общении.     

Среди   социально-психологических  
проявлений   самооценки   выделяется  
следующее   проявление:   неуважительное  
отношение      к   себе   не   только   искажает  
представления   человека   о   своей   натуре,   но  
и,  распространяясь,  заражает  каждого,  с  кем  
он   общается.   Низкая   самооценка   снижает  
способность   понимать   других.   Как   известно,  
человек   не   может   любить   другого,   если   сам  
не   обладает   здоровым   чувством   любви   к  
себе.   Низкая   самооценка   - препятствие   на  
пути   к   истинным   отношениям,   к   построению  
эффективного   взаимодействия,   созданию  
дружеских   отношений.   Кроме   того,  
неадекватное   отношение      к   себе   не   только  
мешает   другим   услышать   нас,   но   делает   и  
нас   по   отношению   к   другим   глухими.  Низкая  
самооценка   значительно   повлияет   на  
межкультурную   адаптацию,   т.к.   кроме  
отношения  самих    репатриантов  к  окружению,  
существует    отношение    местного  населения  
(в   нашем   случае   местных   представителей  
студенческих   групп),   которое      может   быть  
обусловлено   стереотипным   восприятием  
оралманов  или  на  мифах,   которые  бытуют  в  
обществе.   Так,   например,   рассматривая  
социально-психологические   проявления  
самооценки,   выявлен   тот   факт,   что      
негативное   отношение   к   репатриантам  
вызвано  тем,  что  в  стране  бытует  миф  о  том,  
что   оралманы   – это   необразованные,  
некультурные,   живущие   за   счет   государства  
неприкосновенные   люди.   Считается,   что   у  
местных  казахов  патриотизма  больше,  чем  у  
прибывших   казахов   из   Китая,   Турции,  

Узбекистана.   Следовательно,   студентам   – 
оралманам   приходится   адаптироваться      в  
том   числе   в   условиях   напряженного  
отношения  к  ним  местного  населения.  Кроме  
того,   знание   родного   языка   ограничивается  
только   употреблением   в   быту.  Оралманы   из  
Китая   и   Турции,   привыкшие   к   казахскому,  
основанному   на   арабской   письменности,   не  
могут   читать   и   писать   на   алфавите  
кириллицы.   Следовательно,   данный   факт    
формирует  отношение  к  себе  как  к  «другим»,  
что  из-за  лингвистических  проблем  нарушает  
процесс   коммуникации   как   со   сверстниками,  
так   и   в   процессе   учебных   занятий.  
Следовательно,  данный  факт  обусловливает  
появление   или   активизирует   негативное  
отношение   к   окружающей   ситуации   и   в   том  
числе   к   себе,   т.е.   доминирует   заниженная   /  
низкая    самооценка. 

Низкая  самооценка  отражается  в  том,  что  
студенты-оралманы   могут   ставить   перед  
собой   ложные   цели.   При   этом   возникает  
ощущение,   что   способности   и   возможности  
не   соответствуют      избранной   сфере  
деятельности,   поэтому   появляется  
потребность   добиться   признания,   достигнув  
иных  целей,  одобряемых  другими.  Например,  
некоторые  могут  внешне  преображаться,  т.е.  
появляются   дорогие   вещи,   другие      - 
физически   утверждаются,   провоцируя  
конфликты,   драки,   проявляя   агрессивные  
поведенческие   акты.   Поэтому   часто  
репатрианты   не   ставят   во   главу   своей  
межкультурной   адаптации      формирования   и  
развития   черт   характера,   внутренних  
свойств, которые  поднимают    личность  на  тот  
социальный   уровень,   который   позволяет    
идентифицировать  себя  со  своей  этнической  
группой,   тем   самым   успешно   пройти      этапы  
межкультурной  адаптации.   

Недостаток   уважения   к   себе   - это  
настолько  болезненное  явление,  что  человек  
постоянно   борется   с   чувством  
подавленности,   защищая   себя.   И   большую  
часть   своей   жизни   посвящает   этой   борьбе.  
Одной   из   форм   самозащиты      выступают    
грубая  речь,  высокомерие.    Кроме  того,  чаще  
с   низкой   самооценкой      репатриант    
отгораживается   от   реальности внутренне   и  
создает   свой   особый,   вымышленный   мир.    
Также  проявляется   конформизм.  Репатриант    
ищет   у   всех   поддержки,   ничуть   не   дорожа  
собственными   убеждениями.   Главным  
выступает   мотив   принятия      социальным  
окружением  его  как  равного. 

Следовательно,   заниженное   самоуваже-
ние  и  коммуникативные  трудности  влияют  на  
социальную   активность   таких   людей.   Они  
значительно   меньше   участвуют   в   общест-
венной   студенческой   жизни,   реже   занимают  
выборные  должности,   а   именно,   их   не  пред-
лагают  и  они  сами  не  стремятся  быть  старос-
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тами   групп   или   членами      каких-либо   студен-
ческих   сообществ.   При   выборе   профессии,  
по   которой   они   получат   образование,      они  
избегают  специальностей,  связанных  с  необ-
ходимостью   руководить   или   подчиняться,   а  
также   предполагающих   дух   соревнования.  
Даже   поставив   перед   собой   определенную  
цель,   они   не   особенно   надеются   на   успех,  
считая,  что  у  них  нет  необходимых  данных. 

Адаптация   молодежи   - репатриантов   к  
новой   социально-культурной   среде   во  
многом   зависит   от   того,   насколько  
благоприятно   оцениваются   ими  отношение   к  
самой   стране   и   ее   культуре   и   интимно-
личностные  отношения.  Особенно  на  первых  
порах   адаптации   наблюдается    
непостоянство   цели,   непринуждённость  
поведения,  отсутствию  усилий  к  выполнению  
групповых   задач   и   социально-культурных  
требований,  что  формирует  отношение  к  ним  
со  стороны  социума,  а  также  простраивается  
и   отношение   к   самому   себе,   к   своим  
возможностям,   потребностям.   В   процессе  
межкультурной   адаптации   наблюдается   и  
снижение   устойчивости   к   трудностям,  
снижение   самоконтроля,   конфликтности  
представлений   о   своем   «я»,  
чувствительности   к   социальным  

требованиям,   нарастающем   ощущении  
неприспособленности.   Поэтому  
немаловажное  значение  имеет  тот  факт,  что  
необходимо  создавать  условия  адаптации     в  
новых   социокультурных   условиях,   помочь  
сформировать   адекватную   самооценку,  
чтобы  репатрианты    принимали    себя  такими,  
какие  они  есть,  причем  видели  в  себе  гораздо  
больше  хорошего,  чем  плохого.  С  адекватной  
самооценкой   человек      нормально   реагирует  
на   критику,   осознавая   все   несовершенство  
мира;;   сравнивая   себя   с   другими,   он   не  
впадает   в   уныние.   Такая   оценка   себя  
помогает   жить   полной   жизнью   и   радоваться  
каждому   дню.      Поэтому   решение   данной  
проблемы  адаптации  репатриантов      в  новых  
социокультурных   условиях      мы   видим   во  
введение   в   образовательный   процесс  
специально   разработанной   и  
апробированной      модели   процесса  
формирования   самооценки   студентов-
оралманов   в   процессе   межкультурной  
адаптации   в   образовательном   пространстве  
вуза,  что  и  будет  являться  нашей  следующей  
задачей. 
 
 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  УРОВНЯ  РАЗВИТИЯ  БАЗИСНЫХ   
ПРИОБРЕТЕНИЙ  ЛИЧНОСТИ   С  РИСКАМИ  РАЗВИТИЯ   

ИГРОВОЙ  АДДИКЦИИ 
Бикетова  Л.  А.  (г.  Павлодар) 

 
В  последние  годы  стало  очевидным  суще-

ствование   в   Казахстане   проблемы   азартной  
игры,  или   гемблинга   (от  англ.  gamble  — «иг-
рать  в  азартные  игры  на  деньги»).  Рост  числа  
казино   и   игровых   автоматов,   их   распростра-
нённость  и  доступность  способствуют  увели-
чению  количества  лиц,  имеющих  патологиче-
скую  склонность  к  азартным  играм. 

Для  большинства  людей  участие  в  тех  или  
иных   видах   азартных   игр   – развлечение   без  
вредных  последствий.  И  в  этом  смысле  игра  
– это  противоположность  работе  или  выпол-
нению  других  социально  необходимых  и  важ-
ных  действий. 

Однако   у   другой   категории   лиц   степень  
вовлеченности   в   игру   неумолимо   прогресси-
рует  и  постепенно  разрушает  социально  при-
емлемое   функционирование.   В   этом   случае  
можно  говорить  о  формировании  патологиче-
ского   пристрастия   к   азартным   играм   (обще-
употребляемые  синонимы  данного  термина  – 
игромания,   игровая   зависимость,   патологи-
ческий  гэмблинг). 

Включение  изучения  степени  развития  ба-
зисных   приобретений      (базальное   доверие, 
автономность,   инициативность,   уверенность,  
трудолюбие)  в  исследование  распространен-
ности   и   рисков   развития   игровой   аддикции  
позволяет   определить   ряд   сущностных   мо-
ментов  в  особенностях  развития  игровой  ад-
дикции,      а   также   позволяет   выявить   имею-
щиеся   взаимосвязи   между   степенью   разви-
тия   базисных   приобретений   личности   и   рис-
ком   развития   игровой   аддикции.   Кроме   того,  
изучение   данных   компонентов   позволяет  
дифференцировать   профилактические   и   ин-
формационные  подходы  для  различных  групп  
с  учетом  имеющихся  особенностей. 

В   рамках   научно-технической   программы  
Республиканским   научно-практическим   цен-
тром   медико-социальных   проблем   наркома-
нии   проведено   широкомасштабное   исследо-
вание   распространенности   рисков   вовлече-
ния   в   игровую   зависимость   среди   детей   и  
молодежи   в   Республике   Казахстан,   а   так  же  
исследована  взаимосвязь  между  рисками  во-
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влечения   в   игровую   зависимость   и   базисны-
ми  приобретениями  личности.   

Для   исследования   рисков   вовлечения   в  
игровую  зависимость  в  анкете  использовался  
тест   Такера.   Данный   тест   предполагает   не-
сколько уровней  связанных  с   последствиями  
азартных  игр  и  пристрастиями  к  игровой  дея-
тельности.   Первый   уровень   подразумевает    
отсутствие   каких-либо   негативных   последст-
вий  азартной  игры.  Респондент  может  играть  
изредка,   с   целью   общения   или   на   досуге   - 
игра   не   является   проблемным  пристрастием  
и  не  ведет  к  негативным  последствиям.  Вто-
рой  уровень  определяется  тем,  что  азартные  
игры  могут  привести  к  негативным  последст-
виям.    Третий  уровень  связан  с  вовлечением  
в   азартные  игры,   ведущим   к   негативным  по-
следствиям.   Возможно,   контроль   над   при-
страстием   к   азартным   играм   уже   потерян   - 
чем   выше   результат,   интенсивней   игра,   тем  
серьезнее   могут   быть   проблемы.  
90,2%(±0,9%)   исследуемых   в   возрасте   16-22 
лет  не  имеют  ни  каких  последствий  азартной  
игры.   У   4,5%±(0,6%)   возможны   негативные 
последствия.   Высокая      вероятность   патоло-
гического  гемблинга выявлена  у  5,3%(±0,7%)  
опрошенных.     

Для   определения   уровня   психологическо-
го  здоровья  был  использован  ряд  шкал  и  ут-
верждений   из   опросника   психологического  
здоровья,   разработанного   коллективом   ка-
захстанских   ученых. В   основу   выделенных  
шкал      легла   эпигенетическая   концепция  
Э.Эриксона   о   стадийном   психосоциальном  
развитии  личности. 

Для  сравнительного  анализа  были  выбра-
ны   две   группы:   в   первую   группу   вошли   рес-
понденты, не  имеющие  никаких   последствий  
азартной   игры (n=3609).      Во   вторую   группу  
вошли   испытуемые   с   возможными   негатив-
ными  последствиями  азартной  игры  и  с  высо-
кой      вероятностью  патологического   гемблин-
га  (n=389). 

Сравнение   групп   по   шкалам   базисных  
приобретений  показал,  что  в    отношении  ав-
тономности,   уверенности,   открытости   досто-
верных   отличий   между   группами   не   обнару-
живается. Однако,  наблюдаются  достоверная  
разница   в   области   базального   доверия,   тру-
долюбия,   ответственности,   открытости   (P  
<0,01).   Уровень   развития   данных   психологи-
ческих   свойств  личности  достоверно  выше   у  
респондентов  первой  группы.   

Исследования   показывают,   что   высокий  
уровень   развития   базисных   приобретений  
предполагает   возможность   эффективного  
прохождения   различных   стрессовых   и   кон-
фликтных   ситуаций,   жизненных   кризисов,   а  
также   успешную адаптацию   и   полноценное  
функционирование   как   человека   и   члена  об-
щества. 

Индивиды   и   группы   с   высоким   уровнем  
развития   базисных   свойств   личности      на  
кратковременные   стрессы,   как   правило,   от-
вечают   реакциями   психофизиологической  
мобилизации,  при  которой  все  группы  ресур-
сов   – биологических,   психологических,   креа-
тивно-пластических   – актуализируются   на  
эффективное  противостояние  и  преодоление  
возникших   проблем.   Индивиды   и   группы   с  
низким   уровнем   развития   базисных   свойств  
личности  на  эти  же  стрессоры  реагируют  не-
целенаправленной  агрессией  (иногда  – ауто-
агрессией),   реакциями   страха,   тревоги,   от-
чаяния,   формированием   деструктивных   пси-
хологических   защит,   с   отсутствием   каких-
либо   перспектив   в   решении   возникающих  
проблемных  ситуаций. 

Таким   образом,   по   данным   настоящего  
исследования,   можно   сделать   следующие  
выводы.   Чем   выше   уровень   развития   базис-
ных  свойств  личности  у  отдельного  учащего-
ся,  тем  ниже  вероятность  того,  что  он/она  во-
влечется  в  орбиту  игровой  аддикции.  То  есть  
у   учащихся   с   низким   уровнем   развития   ба-
зисных  свойств  личности  выше  риск  развития  
игровой  аддикции.     

 

МЕТОДИКА  «КОГНИТИВНОЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  ТРУДНЫХ  
ЖИЗНЕННЫХ  СИТУАЦИЙ»:  РЕЗУЛЬТАТЫ  АПРОБАЦИИ 

 Битюцкая  Е.  В.  (г.  Москва) 
 

При   возрастающем   интересе   отечествен-
ных   психологов   к   проблеме   совладания   с  
трудными   жизненными   ситуациями,   эмпири-
ческие   данные   о   когнитивных   механизмах  
преодоления,  его  связи  с  восприятием  и  оце-
ниванием      ситуации,   особенностях   проявле-
ния  личности  в  разных  ситуационных  услови-
ях   крайне   малочисленны.   Отчасти   недоста-

ток   исследований   в   этой   области связан   с  
отсутствием  адекватной  методической  базы.   

Анализ  литературы  по  проблеме  показал,  
что   наиболее   цитируемой   является   концеп-
ция  когнитивного  оценивания  стресса,  разра-
ботанная   Р.   Лазарусом   и   его   коллегами   (R. 
Lazarus, S.   Folkman,   1984).   Конструкт,   обос-
нованный   Лазарусом,   операционализирован  
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как  оценки  «угроза»,  «потеря»,  «вызов»  и  ба-
зируется   на   идее   разделения   когнитивного  
оценивания  и  эмоции.  Данная   концепция  яв-
ляется   основой   для   большинства   зарубеж-
ных   исследований   в   области   совладающего  
поведения,  а также  определений  когнитивно-
го   оценивания,   предлагаемых  отечественны-
ми  авторами  (Л.А.  Александровой,  Ф.Б.  Бере-
зиным,  В.А.  Бодровым,  Т.Л.  Крюковой  и  др.).   

Вместе   с   тем,   на   наш   взгляд,   в   отечест-
венной   психологии   заложена  основа  для  бо-
лее   широкого   понимания когнитивного   оце-
нивания   трудной   жизненной   ситуации:   как  
процесса,   формирующего   субъективный   об-
раз  трудной  ситуации  в  индивидуальном  соз-
нании.   Такое   понимание   опирается   на   сле-
дующие   теоретические   основания:   концеп-
цию  образа  мира  А.Н.  Леонтьева;;  идею  «ди-
намической   смысловой   системы»,   включаю-
щую  эмоциональные  и  когнитивные  процессы  
(понятие  введено  Л.С.  Выготским  и  детально  
разработано  в  школе  О.К.  Тихомирова);;  кате-
горизацию   как   основу   процессов   восприятия  
(Дж.  Брунер,  В.Ф.  Петренко)  и  оценивания.   

Представляемая   методика   создавалась   с  
целью эмпирического   изучения   когнитивного  
оценивания   трудных   жизненных   ситуаций,   а  
также   ситуационных   характеристик   (содер-
жания  ситуации,  частоты  ее  возникновения  в  
жизни   респондента).   Методика   состоит   из  
двух   частей.   В   первой респонденту   предла-
гается   описать   актуальные   для   него   ситуа-
ции,  которые  он  воспринимает  как  трудные,  и  
указать   (по  предложенной  шкале),  насколько  
часто   происходит   каждая   из   ситуаций   в   его  
жизни.   Вторая   часть состоит   из   34   утвер-
ждений,   соответствующих   критериям   оцени-
вания,  которые  нужно  соотнести  с  описанны-
ми   ситуациями   по   шкале   от   0   (утверждение  
совершенно  не  соответствует  ситуации)  до  6  
баллов   (абсолютно   верно).   Для   выявления  
обозначенных   критериев   была   проведена  
серия   эмпирических   исследований   с   помо-
щью   специально   составленных   незакончен-
ных   предложений   (исследования   проводи-
лись   в   2005-2013   гг.;;   общая   выборка   соста-
вила   1245   человек   в   возрасте   от   17   до   43  
лет,   738   женщин   и   507   мужчин).   Первона-
чально  в  перечень  критериев  было  включено  
20   наиболее   типичных,   отобранных   экспер-
тами   утверждений,   которыми   люди   характе-
ризуют   ситуации   как   трудные   жизненные  
(Е.В.  Битюцкая,  2007);;  позже  добавлено  еще  
14   пунктов.   При   создании   методики   исполь-
зован   психосемантический   прием   субъектив-
ного  шкалирования  ситуаций  по  параметрам,  
соответствующим   критериям   когнитивного  
оценивания.  Важной  особенностью  методики  
является   обращение   к   субъективному   опыту  
респондента:   испытуемому   предлагается  
проанализировать   конкретные,   актуальные  

для   него   жизненные   трудности,   а   не   абст-
рактные  или  заданные  исследователем.   

Участники   исследования   по   апробации  
методики.  Основную  часть  выборки  состави-
ли   респонденты   в   возрасте   от   17-ти   до   33-х  
лет   (77%);;   также   в   исследовании   приняли  
участие   подростки   15-16   лет   (10%)   и   взрос-
лые  34-45  лет  (13%).  Общее  количество рес-
пондентов   – 704   человека   (403   женщины   и  
301  мужчина),  проживающие  в  разных  регио-
нах  России.   

Статистическая  обработка  данных.  Для  
оценки   психометрических   характеристик   ме-
тодики   применялся   эксплораторный   фактор-
ный   анализ   (метод   главных   компонент;;   вра-
щение   осей   Varimax),   анализ   согласованно-
сти,   описательная   статистика.   Внутренняя  
согласованность   была   оценена   с   помощью  
коэффициента  альфа  (α)  Кронбаха  (для  всех  
утверждений   методики   и   для   каждой   шкалы  
отдельно).   Использовался   статистический  
пакет  SPSS. 

Результаты 
1. Внутренняя   согласованность. Зна-

чение   коэффициента   внутренней   согласо-
ванности   α   Кронбаха   составляет   0.826.   Для  
четырех  шкал  α  >0,70;;  для  четырех  – α  >0,60.   

2. Эксплораторный   факторный   ана-
лиз.  Факторная  структура  методики,  в  целом,  
совпадает   с  более  ранней  версией   (Е.В.  Би-
тюцкая,   2007).   Выделено   8   факторов,   кото-
рые  допускают  следующую  интерпретацию. 

Первый  фактор   – Общие   признаки  труд-
ных  жизненных   ситуаций  – включает      такие  
переменные,   как   значимость,   беспокойство,  
высокие   затраты   ресурсов,   потери.  На   осно-
вании  частотного  анализа  можно  утверждать,  
что   три   первых   признака   являются   общими  
для   всех   трудных   ситуаций   и   характеризуют  
их   как   категорию.   По   результатам   анализа  
описательной   статистики,   перечисленные  
критерии   (за   исключением   параметра   «поте-
ри») наиболее  высоко  оценивались  испытуе-
мыми. 

Второй   фактор – Неподконтрольность  
ситуации – объединил   утверждения,   харак-
теризующие   восприятие   ситуации   как   неза-
висящей   от   действий   человека,   не   поддаю-
щейся  влиянию  на  ее  развитие  и  исход.   

В  третий  фактор  – Непонятность  ситуа-
ции  – вошли  оценочные  шкалы,  отражающие  
непонимание  ситуации,  неочевидность  выхо-
да   из   неё,   а   также   оценку   собственных   ре-
сурсов   (знаний,   опыта)   как   недостаточных  
для  преодоления  ситуации.   

Четвертый  фактор   – Необходимость   бы-
строго,  активного  реагирования  –включает  
утверждения  о  восприятии  ситуации  как   тре-
бующей  незамедлительного  и  активного  реа-
гирования:   принятия   решения,   действий,   це-
ленаправленного  поведения. 
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В   пятый  фактор   – Затруднения   в   приня-
тии   решения   – вошли   утверждения,   связан-
ные   с   оценкой   трудности   выбора   решения,  
нахождения   правильного,   благоразумного  
варианта   выхода   из   ситуации;;   внутренним  
конфликтом. 

Шестой  фактор   – Трудности   прогнозиро-
вания  ситуации  – группирует  утверждения  о  
затруднениях  при  прогнозировании  возникно-
вения   и   развития   ситуации,   неожиданности  
событий. 

Седьмой  фактор  – Сильные  эмоции – оп-
ределяет   утверждения   об   эмоциональных  
состояниях  и  реакциях  на   условия  ситуации:  
сильные   отрицательные   эмоции,   состояние  
напряжения. 

Наконец,   восьмой  фактор   – Перспектива  
будущего  – объединил  пункты,  описывающие  
значимость   последствий   ситуации,   её   влия-
ния   на   жизнь   в   будущем,   угрозу   благополу-
чию  близких.   

Полученные   факторы   соответствуют   кри-
териям   оценивания.   Среди   них   выделены  
«общие   признаки»   трудных   жизненных   си-
туаций:   показатели   по   данному   фактору   оп-
ределяют   степень   трудности   ситуации   для  
человека.   Остальные   критерии   могут   варьи-
ровать   в   зависимости   от   содержания   ситуа-
ции  и  личностных  характеристик.   

В  соответствии  с  результатами  факторно-
го  анализа  выделены  следующие  шкалы  ме-

тодики   (в   скобках   указан   коэффициент   α  
Кронбаха  для  каждой  шкалы).   

1.   Общие   признаки   трудных   жизненных  
ситуаций.   Шкала      характеризует   трудность  
ситуации   в   целом;;   объединяет   4   утвержде-
ния;;  α =0,684. 

2.   Неподконтрольность   ситуации   – 4   ут-
верждения;;  α=0,787. 

3.   Непонятность   ситуации   – 4   утвержде-
ния;;  α=0,76. 

4. Необходимость   быстрого,   активного  
реагирования  – 4  утверждения;;  α=0,736. 

5.   Затруднения   в   принятии   решения   – 4 
утверждения;;  α=0,79. 

6. Трудности   прогнозирования   ситуации   – 
3  утверждения;;  α=  0,693. 

7.   Сильные   эмоции   – 3   утверждения;;   α=  
0,67. 

8.  Перспектива  будущего  – 4  утверждения;;  
α=0,621. 

4  утверждения  методики  на  данном  этапе  
апробации  не  вошли  ни  в  одну  из  шкал.  Пла-
нируется  работа  экспертов  для  принятия  ре-
шения  об  их  исключении. 

Таким   образом,   данная  методика   направ-
лена   на   выявление   трудных   жизненных   си-
туаций;;   является   инструментом   измерения  
когнитивного   оценивания.   По   результатам  
апробации,   методика   обладает   достаточно  
высокими   психометрическими   характеристи-
ками. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  РАЗВИТИЯ  
ПСИХИКИ  ЧЕЛОВЕКА  ПО  ПРИНЦИПУ  АКТИВНОСТИ 

Борисова  Е.И.  (г.  Москва) 
 

Исследование   в   соответствии   с   принци-
пом   динамического   детерминизма   С.Л.   Ру-
бинштейна   похоже   на   поимку   змием   собст-
венного   хвоста,   который   с   каждым   витком  
своего   развития   становится   уже   не   тем,   кем 
был  на  момент  сбора  информации.  Врожден-
ный  потенциал  активности,  с  которым  рожда-
ется  каждое  живое  существо,  созданное  при-
родой,   возможно,   еще   и   можно   зафиксиро-
вать   с   некоторой   «поправкой   на   ветер».   Но  
то,   что   происходит   дальше,   ускользает   от  
статических   методов   изучения   структурных  
элементов,  требуя  качественно  иного  метода  
в   изучении   – функционально-динамического  
моделирования. 

Дерзнув   на   теоретическое   исследование  
психологических   факторов   активности   чело-
века  в  стиле  С.Л.  Рубинштейна,  мы  отобрали  
наиболее общие  факторы  активности  и  почти  
что  по-Луриевски  разделили  их  по  отдельным  
группам.   В   поиске   функциональных   связей  
между  ними  так  же,  как  О.А.  Конопкин  и  А.К.  
Осницкий,   мы   обратили   свое   внимание   на  

функциональную   схему   П.К. Анохина   и   раз-
ложили   образовавшиеся   группы   по   стадиям  
организации   поведенческого   акта.   Получи-
лось  следующее.  Стартер  потребности  живо-
го   организма   зажигался   от   диалектического  
единства  со  средой  на  стадии  афферентного  
синтеза.  На  этапе  решения  активность  полу-
чала   направление,   которое   концентрирова-
лась  на  стадии  программирования  и  с  реши-
тельностью  воли  фазы  эфферентного  возбу-
ждения   получала   разрядку   на   стадии   дейст-
вия.  Эмоциональное  подкрепление  результа-
тов  действия  удобно  фиксировалось  в  опыте  
обратной  афферентации,  объективировалось  
на   стадии   акцептора   результатов   действия,  
откуда   самым   непосредственным   образом  
влияло  на  уровень  притязаний  в  частности  и  
«Я»-концепцию   в   целом   афферентного   син-
теза  индивидуальным  стилем  в  определении  
В.С.  Мерлина.  Но  так  же,  как  и  В.С.  Мерлин,  
мы   вынуждены   были   столкнуться   с   неодно-
родностью  факторов  активности  на  протяже-
нии  всего  функционального  цикла  и,  вслед  за  
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динамикой  фило- и  онтогенетического  разви-
тия,  признать  их  иерархичность  внутри  групп.  
Оттолкнувшись  от  безысходности  замкнутого  
круга,  вектор  функциональной  схемы  органи-
зации  поведенческого  акта  устремился  вверх  
конусообразной  спиралью  развития. 

Идея  спирального  развития  далеко  не  но-
ва  в  истории  философской  мысли.  Более  то-
го,   в   1977   году   в   Институте   философии   АН  
СССР   обсуждалась   концепция   именно   схо-
дящейся   спирали   развития,   которая   «отра-
жает  самую  существенную  сторону  процесса  
развития   - возрастание   уровня   организации,  
связанное  с  уменьшением  неопределённости  
по   мере   накопления   информации»,   и,   в   це-
лом,   «отображает   целенаправленность   про-
цессов   развития, конкретизируя   их   как   дви-
жение   к   негэнтропийной   устойчивости,   к   оп-
ределенной  детерминации». 

Похожая   своей   остроконечностью   на   пи-
рамиду   А.   Маслоу,   наша   спираль   отразила  
«возрастание   уровня   организации»   самым  
непосредственным   образом.   А   вектор,   уст-
ремляющий  живую  систему  к  интеграции,  об-
рел   свое   значение   именно   в   активности,   ко-
торая  имеет  свойство  накапливать  информа-
цию   в   опыте   субъекта.   Об   интегральной   и  
системообразующей  функции   активности   пи-
сали   А.В.   Брушлинский,   К.А.   Абульханова-
Славская,  В.С.  Мерлин  и  др. 

Итак: 
1. Развитие   психики   человека   можно  

представить   в   виде   конусообразной   сходя-
щейся   спирали,   каждый   из   витков   которой  
может   быть   представлен   поведенческим   ак-
том  в  любом  его  проявлении. 

2. Предложенная   нами   функционально-
динамическая   модель   развития   психики   че-
ловека  по  принципу  его  активности  позволяет  
увидеть   в   ее   основании   некий   фундамент   – 
тот  врожденный  потенциал  активности,  кото-
рым   отличается   любая   живая   система.  
Именно  этот  потенциал  усматривается  в  кон-
цепции   К.   Роджерса   как   «... инстинкт,   либо  
инстинктоподобное   стремление;;   оно   врож-
денно  и  является  частью  биологической  при-
роды  человека». 

Врожденные  факторы   выступают   базовы-
ми  для  всей  последующей  активности,   тогда  
как   следующая   группа  факторов,   формируе-
мых   прижизненно,   является,   своего   рода,  
перманентно  усложняющейся  модификацией,  
комбинацией  и  рекомбинацией  первых,  внося  
свой   собственный   вклад   в   преобразование  
общей  активности.   

3. Вектор   самой   спирали   задает   на-
правление,  обозначенное              П.  К. Анохиным  
в   функциональной   схеме   организации   пове-
денческого  акта.  

Механизм   формирования   прижизненной  
активности  в   горизонтальной  плоскости  мож-
но  представить  следующей  циклической  схе-

мой:  1)  напряжение,  следуемое  из  диалекти-
ческого   единства   «индивид-среда»   →   2)  
стремление   к   редукции   этого   напряжения  →  
3)  эмоциональное  подкрепление  при  разряд-
ке  →  4)  фиксация  полученного  опыта  в  памя-
ти  →   5)   оптимизация   алгоритма   самодвиже-
ния  →  6)  корректировка  уровня  притязаний  и  
«Я»-концепции  в  целом.   

Таким   образом,   динамический   подход   к  
изучению   прижизненного   формирования   ак-
тивности  человека  позволяет  объединить  го-
меостатический,   гедонистический   и   прагма-
тический   варианты   постулата   сообразности    
в   одной  функционально-динамической  моде-
ли   развития   психики   человека   по   принципу  
активности. 

Любые   сбои   в   этой   цепи   останавливают  
развитие   психики   человека.   Непрерывное  
полнофункциональное  развитие  активности  с  
каждым  таким  циклом  изменяет  всю  систему.  
Резервы   роста   активности   следует   искать   в  
горизонтальной   плоскости   предложенной  
функционально-динамической   модели.   По  
аналогии   с   циклической   схемой   механизма  
формирования   прижизненной   активности,  
схема  потенциальных  факторов  роста  уровня  
активности  может  выглядеть  следующим  об-
разом:   1)   увеличение   степени   включенности  
человека   во   все   сферы   жизнедеятельности  
→   2)   формирование   и   развитие   воли   →   3)  
развитие   ориентированности   деятельности  
на   процесс   →   4)   формирование   и   развитие  
ответственности   и   объективации   →   5)   фор-
мирование   и   развитие   индивидуального   сти-
ля  →  6)  развитие  рефлексии. 

4. Общий   вектор,   устремляющий   разви-
тие  системы  к  самоактуализации  и  представ-
ляющий   собой   ее   стержень,   задается   актив-
ностью.   

Механизм   формирования   прижизненной  
активности   в   вертикальной  плоскости   заклю-
чается   в   генерализации   в   понимании   С.Л.  
Рубинштейна.   Генерализация,   по   его   мне-
нию,  – универсальный  принцип  развития.  Он  
рассматривает генерализацию   восприятия,  
мышления,   навыка,   способностей,   характе-
ра…   Например,   так:   «Основу   характера   об-
разуют   не   сами   способы   поведения,   а   регу-
лирующие   соответствующие   способы   пове-
дения   генерализованные   побуждения,   кото-
рые   в   силу   своей   генерализованности   могут  
абстрагироваться   от   отдельных   частных   си-
туаций   и   закрепляться   в   человеке,   в   лично-
сти».  Рассматривая  ее   зачатки   у  насекомых,  
он  прослеживает  их  поведение  от  шаблонно-
го   инстинктивного   до   зачатков   индивидуаль-
ности   и   интеллекта.   Его   описание   генерали-
зации  так  же,  как  и  описание  проприативного  
стремления  Г.  Олпорта,  наводит  на  мысль  о  
механизме   формирования   доминанты   А.А.  
Ухтомского.  И  так  же,  как  в  случае  с  проприу-
мом,   активности   в   формировании   индивиду-
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альности   С.Л.   Рубинштейном   отводится   не  
самая  последняя  роль.  Поток  опыта  от  витка  
к   витку   задает   направленность   всей   живой  
системе,   создавая   индивидуальность   дея-
тельного  Мастера.   Таким   образом,   рост   сте-
пени  генерализации  ведет  к  интеграции  всех  
функциональных   единиц   системы.      Высшая  
точка   развития   человека   характеризуется  
наивысшей   степенью   интегрированности  
всех   его   психических   ресурсов   и   их   жизнен-
ных  проявлений. 

Функционально-динамическая   модель  
сходящейся  спирали  развития  психики  чело-
века   по   принципу   активности   может,   на   наш  
взгляд,  открыть  самые  широкие  перспективы  
развития   научной   мысли   в   психологии.   И,  
прежде   всего,   в   направлении   интеграции  
теоретических  подходов.  Так,  в  ее  наклонной  
плоскости   стадии   афферентного   синтеза   не-
сложно   отыскать   вектор   формирования   и  
развития   самосознания  и   уровня  притязаний 
(вектор   потребностей).   Вектор   стадии   реше-
ния   демонстрирует   прижизненное   формиро-
вание   иерархии   мотивов   (А.Н.   Леонтьев)  
вплоть   до   их  функциональной   автономии   (Г.  
Олпорт).  В   континуальную   грань  стадии  про-
граммирования   действия   органично   вписы-
вается  вектор  иерархической  системы  диспо-
зиций  В.А.  Ядова  – от  неосознанных  устано-
вок  до  системы  ценностных  ориентаций  лич-
ности   на   цели   жизнедеятельности   человека.  
Последняя  «программа»  уже  имеет  ярко   вы-
раженную   тенденцию   к   функциональной   ав-
тономии   и   самоосуществлению   в   смыслооб-
разующей   активности.   Вектор   стадии   эффе-
рентного   возбуждения   выражается   степенью  
произвольности   саморегуляции   и   характери-
зуется   развитием   воли.   На   стадии   действия  
потенциал  накопленного  на  предыдущих  ста-
диях   напряжения   получает   вожделенную  ре-
дукцию  в форме  внешней  активности  субъек-
та   по   отношению   к   среде   (К.   Левин,   Х.   Хек-
хаузен   и   др.).   Стадия   результатов   действия  
делает   очевидной   теорию   реверсивной   ак-
тивности   М.Дж.   Аптера.   Опыт   телической   и  
парателической   активности   на   этой   стадии  
отразится   на   всем   витке   его   последующей  
активности. 

Стадия  параметров  результатов  действия  
формирует   вектор   мотивации   достижения  
или  избегания  неудач  (Д.  Мак-Клелланд).  Пе-
реживание   своего   действия,   как   успешного,  
может   как   снизить   общий   уровень   напряже-
ния  в  качестве  потенциала  будущей  активно-
сти   (К.   Левин),   так   и   подвигнуть   на   будущие  
достижения,   увеличивая   тем   самым   общую  
активность.  Психическое  отражение  неуспеха  
может   как   блокировать   последующую   актив-
ность  (М.  Селигман,  А.  Бандура,  К.  Двек,  В.С.  
Ротенберг   и   др.),   так   и   произвести   дополни-
тельный   потенциал   поисковой   активности  
вслед  за  возникающей  в  этом  случае  тревож-

ностью.  Тревожность  как  состояние  напряже-
ния,  а  значит  потенциал  активности,  отмеча-
ли   в   своих   работах   Г.   Салливан,   К.   Гольд-
штейн,   Дж.А.   Келли,   Л.   Фестингер,   В.А.   Пет-
ровский  и  др.  Впоследствии  тревожность  пе-
ренаправляется  в  акцептор  результатов  дей-
ствия  для  объективации.   

Стадия   обратной   афферентации   раскры-
вает   механизм   формирования   потенциала  
активности   в   опыте   (А.К.   Осницкий).   К.А.  
Абульханова-Славская   вслед   за   П.К.   Анохи-
ным,   указывает   на   такую   жизненно   важную  
функцию   опыта,   как   научение:   «В   зависимо-
сти  от  опыта  субъект  обладает  большей  или  
меньшей   способностью   прогнозировать   на-
ступление   событий».   А   так   же   указывает   на  
функционально-динамические   связи   опыта   с  
индивидуальным   стилем   и   «Я»-концепцией:  
«В   свою   очередь   такой   прогноз   преобразует  
его   внутреннее   состояние:   чувство   не-
уверенности   перед   неожиданным   наступле-
нием  событий   заменяется  состоянием   готов-
ности  к  любым  неожиданностям.  Именно  сис-
темный   характер   саморегуляции   позволяет  
понять   источник   мобилизации   субъектом  
своих   сил   и   резервов,   а   не   только   источник  
компенсации  недостатков».  Последним  заме-
чанием   К.А.   Абульханова-Славская   указыва-
ет   на   аккумулирующую   функцию   опыта.  
Именно   в   опыте   механизмы   памяти   фикси-
руют   психическое   отражение   успеха   или   не-
успеха.  Память  и  есть  тот  аккумулятор,  кото-
рый  хранит   запасы  энергии  для  будущей  ак-
тивности.   И   объем   этих   запасов   прямо   про-
порционален   уровню   общей   активности   в  
конкретном   временном   срезе   жизни   челове-
ка. 

Вектор   стадии акцептора   результатов  
действия   характеризуется   степенью   способ-
ности   субъекта   к   объективации   (Д.Н.   Узнад-
зе)   и   уровнем   ответственности   в   понимании  
К.  Роджерса:  «Когда  мы  сознаем,  что  «выбор  
делает   не   кто   иной,   как   я»   и   что   «именно   я  
определяю  для  себя  ценность  опыта»,   это  и  
вселяет   в   нас   силы,   и   пугает»;;   «Смысл   и  
ценность   его   жизненного   опыта,   в   конечном  
счете,   предстоит   определить   именно   ему,   и  
никакие   внешние   суждения   не   могут   это   из-
менить.  <…>  Именно  это  …  сделает  его  сво-
бодным   человеком,   способным   отвечать   за  
самого  себя»  .  Ответственность  при  этом  вы-
ступает   в   качестве   оптимизирующего  факто-
ра   активности   в   противоположность   неадек-
ватному   поиску   виновных.   Вектор   стадии  
ориентировочной  реакции,  рассматриваемый  
современными   психофизиологами,   отражает  
степень  сформированности  индивидуального  
стиля,   которому   В.С.   Мерлин   отводил   роль  
системообразующего   звена   интегральной  
индивидуальности. 

Учитывая   континуальность   поверхности,  
конусообразная  модель  дает  самые  широкие  
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возможности  для  изучения  психики  человека  
во  взаимодействии  со  средой  как  в  функцио-
нальном,   так  и   в  динамическом  аспекте.  На-
полненность  же  ее  полости  психофизиологи-
ческими   «инструментами»   активности   согла-
суется   со   взглядами   В.С.   Мерлина   относи-
тельно   их   центрообразующей   позиции.   Век-
тор   развития   способностей   («снаряжения»,  
по  С.Л.  Рубинштейну)  – от  задатков  до   гени-
альности  – с  такой  позиции  уже  не  выглядит  
столь  дискретно  и  независимо  от,  например,  
свойств   нервной   системы.   Которые,   в   свою  
очередь,   задают   вектор   темпераменту   и   на  
более   высоком   интегральном уровне   стано-
вятся  чертами  характера.   

Конечно  же,   продолжение   наследия  С.   Л.  
Рубинштейна   требует   доработки   и   развития  
предложенной   нами   функционально-
динамической   модели   развития   психики.   И,  
тем  не  менее,  ее  центральная  идея  заслужи-
вает  своего  внимания  уже  в   концептуальном  
виде. 

Возможна   также   разработка   диагностиче-
ского  инструмента  на  ее  основе.  Предпосыл-
кой  для  ее  развития  в  практическом  направ-
лении  может  стать  феномен  «зацикливания»  
человека   в   «порочном   круге»   и   возможность  
поиска   «места   соскальзывания» на   преды-
дущий   виток   развития   с   целью   его   после-
дующей  корректировки. 

ОСОБЕННОСТИ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  РОССИЙСКИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  О  ДЕЛОВОМ  ПАРТНЕРЕ   

И  ОТНОШЕНИЯ  К  НЕМУ 
Вавакина  Т.С.,  Позняков  В.П.  (Москва) 

 
В   докладе   представлены   результаты   со-

циально-психологического   исследования  
представлений   российских   предпринимате-
лей  о  своих  деловых  партнерах.  Публикация  
подготовлена   при   финансовой   поддержке  
РГНФ   (Грант  №   12-06-12042-в   «Информаци-
онно-исследовательская  база  данных  «Соци-
альная   психология   российского   предприни-
мательства»). 

Целью   нашего   исследования   являлось  
изучение   психологических   отношений   руко-
водителей,   участвующих   в   организации   и  
развитии  бизнеса,   к  деловому  партнерству  и  
деловым  партнерам.  Объектом  эмпирическо-
го   исследования   выступили   предпринимате-
ли  сферы  малого  и  среднего  бизнеса,  имею-
щие   партнеров   по   деловому   взаимодейст-
вию,  проживающие  и  ведущие  свой  бизнес  в  
Москве  и  регионах  России.  Всего  было  опро-
шено   195   человек,   при   этом   были   признаны  
соответствующими   требованиям   исследова-
ния  и  приняты  к  рассмотрению  169  анкет.  Та-
ким   образом,   в   исследовании   приняло   уча-
стие   59   предпринимателей   из   Москвы,   54  
предпринимателя   из   Центрального   региона  
России   (представленные   г.   Ярославль,   Вла-
димир  и  Кострома),  56  предпринимателей  из  
Сибири   (представленные   Красноярским   кра-
ем  и  Иркутском).  Выборка  представлена  107  
мужчинами   и   62   женщинами.   Во   всех   регио-
нах  было  соблюдено  распределение  по  полу  
2/3  мужчин   и   1/3   женщин,   что   соответствует  
представленности   мужчин   и   женщин   в   со-
временной   предпринимательской   среде.   В  
исследовании  участвовали  предприниматели  
всех   возрастных   категорий,   средний   возраст  
респондентов   находится   в   диапазоне   36-40 
лет.  Предприниматели  представляли  разные  

сферы  деятельности  малого  и  среднего  биз-
неса. 

В  ходе  основного  этапа  исследования  для  
получения   эмпирических   данных   использо-
валась   авторская   методика   для   изучения  
особенностей   представлений   о   деловом  
партнере  и  отношения  к  нему.  Методика  бы-
ла   разработана   на  основе  личностного   диф-
ференциала   по   характеристикам,   выявлен-
ным  в  ходе  теоретического  анализа  и  по  ре-
зультатам   предыдущих   исследований,   и   ап-
робирована   в   диссертационном   исследова-
нии   Т.С. Вавакиной   «Типы   психологического  
отношения   российских   предпринимателей   к  
деловому   партнерству».   Всего   оценки   дело-
вому   партнеру   давались   по   69   биполярным  
шкалам,  из  которых  34  шкалы  (1 часть  мето-
дики)   составили   парные   биполярные  шкалы,  
образованные   характеристиками,   позволяю-
щими   выявить   позитивное   или   негативное  
отношение   к   оцениваемому   объекту,   в   дан-
ном  случае,  к  деловому  партнеру. 

По  результатам  использования  авторского  
опросника   для   изучения   образа   делового  
партнера   можно   сделать   вывод,   что   оценки  
респондентами   предлагаемых   качеств   дело-
вого  партнера  являются  достаточно  согласо-
ванными.   Приведем   наиболее   выраженные  
характеристики   (и   средние   значения  по  шка-
ле  от  0  до  3),  которые  отражают  положитель-
ный   полюс   дихотомий,   то   есть   адаптивные  
качества   личности.   Так   деловой   партнер  
представлен   в   сознании   предпринимателей  
как  образованный   (1,79),  активный  (1,77),  ус-
пешный   (1,75),   компетентный   (1,73),  ответст-
венный  (1,70),  уверенный  в  себе  (1,70),  пред-
приимчивый  (1,69),  целеустремленный  (1,69),  
волевой   (1,69),   серьезный   (1,67),   общитель-
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ный   (1,66),   практичный   (1,64),   решительный  
(1,60),   настойчивый   (1,60),   рассудительный  
(1,57),   сильный   (1,56),   надежный   (1,56),   при-
ятный   (1,55),   амбициозный   (1,53),   трудолю-
бивый  (1,53)  и  интересный  (1,52)  человек. 

Однако  по  первой  части  методики,  которая  
оценивает   не   только   представления   о   дело-
вом  партнере,  но  и  отношение  к  нему,  можно  
выделить   характеристики   по   парным   бипо-
лярным  шкалам,   по   которым  проявились  од-
новременно  как  позитивные,  так  и  скорее  не-
гативные,  оценки  качеств  делового  партнера.  
Это   практичный   (1,64)   и   расчетливый   (1,24),  
настойчивый   (1,60)   и   упрямый   (0,62),   требо-
вательный  (1,39)  и  придирчивый  (0,41),  само-
стоятельный   (1,20)   и   индивидуалист   (0,11), 
расторопный   (0,90)   и   торопливый   (0,17).  Эти  
связки   характеристик   показывают,   какие   ка-
чества   делового   партнера  могут   в   ряде   слу-
чаев   расцениваться   другими   людьми   как  
чрезмерно   выраженные,   гипертрофирован-
ные. 

С   оценкой   отрицательных   эмоций,   полу-
чаемых   от   взаимодействия   с   партнерами  
взаимосвязаны   оценки   характеристик   «упря-
мый»   (k = 0,133; p = 0,084)   и   «придирчивый»  
(k = 0,131; p = 0,090).   Оценка   характеристики  
«торопливый»   взаимосвязана   с   оценкой  
партнера   как   не   приятного   (k = 0,145; 
p = 0,060)   и   не   привлекательного   (k = 0,243; 
p = 0,001).   Для   характеристик   «индивидуа-

лист»  и  «расчетливый»  подобных  взаимосвя-
зей   не   выявлено.   Проанализировав   эти  
взаимосвязи,  мы  склонны   считать,   что   инди-
видуализм   и   расчетливость   являются   в   це-
лом   нейтральными   характеристиками,   в   то  
время   как   упрямство,   придирчивость   и   торо-
пливость  расцениваются  респондентами  ско-
рее  как  негативные,  хоть  и  не  явно  выражен-
ные   качества,   присущие  деловому  партнеру.  
Однако   при   этом   надо   учитывать,   что   соот-
ветствующий   каждой   из   этих   характеристик  
положительный  полюс  выражен  сильнее. 

Надо  обратить  внимание  на   то,   что   такое  
качество   как   «расчетливый»   (1,24)   прояви-
лась  достаточно  явно  и  оценка  по  данной  ха-
рактеристике  соизмерима  с  оценкой  характе-
ристики   «практичный»   (1,64)   по   парной  шка-
ле.  Оценка  партнера  как  практичного  взаимо-
связана   с   оценкой   партнера   как   приятного  
(k = 0,248; p = 0,001)   и   с   оценкой   положи-
тельных   эмоций,   удовольствия,   получаемых  
от   взаимодействия   с   партнерами   (k = 0,196; 
p = 0,011),   что   свидетельствует   о   положи-
тельной   оценке   данного   качества   делового  
партнера.  Сочетание   по   парным  шкалам   по-
ложительной   характеристики   «практичный»  
(1,64)   и   нейтральной   характеристики   «рас-
четливый»   (1,24)   позволяет   говорить,   что  
предприниматели   действительно   расцени-
вают  своих  партнеров  как  весьма  прагматич-
ных  людей. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О    «Я  - КОНЦЕПЦИИ»  В  РАЗЛИЧНЫХ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ТЕОРИЯХ 

Вайсман  С.Е. 
«Я   - концепция»   интересовала   ученых   и  

философов  со  времен  Древней  Греции,  когда  
понятие   личность   напрямую   связывали   с  
людьми,   объединенными   определенными  
способностями,   благодаря   чему   они  
выделялись   из   общей   массы   населения.   На  
тот   момент   это   были,   как   правило,  
представители   профессиональной  
деятельности  – купцы,  ремесленники  и  т.д.     

С  тех  пор  содержание    и    объем    понятия  
«Я   - концепция»      до      настоящего      времени  
остается      открытым   для   обсуждения.    
Исследованием  данного  понятия  занималось  
множество   ученых   различных   школ   и  
направлений.  Такие  ученые,  как    У.  Джемс,  Ч.  
Х.   Кули,   Дж.   Г.   Мид,   Л.   С.   Выготский,   И.   С.  
Кон,   В.   В   Столин,   С.   Р.   Пантилеев,   Т.  
Шибутани,  Р.  Бернс,  К.  Роджерс,  К.  Хорни,  Э.  
Эриксон   и   др.   внесли   огромный   вклад   в  
изучение  вопросов  самосознания  личности.   

      Уильям   Джемс   первым   из   психологов  
начал  разрабатывать  проблематику  Я  – кон-
цепции.   Глобальное,   личностное   Я   он   рас-
сматривал   как   двойственное   образование,   в  

котором   соединяются   Я   – сознающее   и   Я   – 
как  – объект.  Это  – две  стороны  одной  цело-
стности,   всегда   существующие   одновремен-
но.  Одна  из  них  являет  собой  чистый  опыт  (Я  
– сознающее),   а   другая   – содержание   этого  
опыта  (Я  – как  – объект).  Это  различие  ясно  
зафиксировано   в   языке,   поэтому   говорить,  
что  человек,  с  одной  стороны,  обладает  соз-
нанием,   а   с   другой   – осознает   самого   себя  
как   один   из   элементов   действительности,   – 
значит   сложно   объяснить   очевидную   вещь  
Яд   подобное   различение   но   так   просто  
учесть   в психологической   теории,   поскольку  
всякий   рефлексивный   акт   предполагает  
идентификацию  Я  – как  – объекта  и  в   то  же  
самое   время   устанавливает   нерасторжимую  
связь   познаваемого   и   познающего:   одно   без  
другого  в  данном  случае  немыслимо.  Поэто-
му  личностное  Я  – это  всегда  одновременно  
и  Я  – сознающее,  и  Я  – как  – объект. 

     В  первые  десятилетия  двадцатого  века  
изучение   Я   – концепции   временно   перемес-
тилось  из  традиционного  русла  психологии  в  
области   социологии.   Главными   теоретиками  
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здесь   стали   Кули   и   Мид   – представители  
символического   интеракционизма.   Ими   был  
предложен  новый  взгляд  на  индивида  – рас-
смотрение  его  в  рамках  социального  взаимо-
действия. 

     Первоначально   точка   зрения   Кули   за-
ключалась   в   том,   что   индивид   первичен   по  
отношению  к  обществу.  Однако  позже  он  пе-
ресмотрел   этот   взгляд   и   в   большей   степени  
акцентировал  роль  общества,  утверждая,  что  
личность  и  общество  имеют  общий  генезис  и,  
следовательно,   представление   об   изолиро-
ванном  и  независимом  эго  – иллюзия  (1912).  
Действия  индивидов  и  социальное  давление  
оказывают   взаимное   модифицирующее  
влияние.   Позже   произошел   дальнейший  
сдвиг  в  основах  этой  теории,  когда  Мид  при-
шел  к  выводу  о  том,  что  личность  фактически  
определяется  социальными  условиями. 

      Экспериментально   можно   показать,  
что   главным  ориентиром  для  Я – концепции  
является   Я   другого   человека,   то   есть   пред-
ставление  индивида  о  том,  что  думают  о  нем  
другие.   Кули   первым   подчеркнул   значение  
субъективно   интерпретируемой   обратной  
связи,  получаемой  нами  от  других  людей,  как  
главного  источника  данных  о  собственном  Я.  
В   1912   году   Кули   предложил   теорию   «зер-
кального   Я»,   утверждая,   что   представления  
Индивида   о   том,   как   его   оценивают   другие,  
существенно  влияют  на  его  Я  – концепцию. 

      В   соответствии   с   концепцией   «зер-
кального  Я»  Кули  Мид  считал,  что  становле-
ние  человеческого  Я  как  целостного  психиче-
ского  явления,  в  сущности,  есть  не  что  иное,  
как   происходящий   «внутри»   индивида   соци-
альный   процесс,   в   рамках   которого   возника-
ют   впервые   выделенные   Джемсом   Я   – соз-
нающее  и  Я  – как  – объект.  Далее  Мид  пред-
положил,   что   через   усвоение   культуры   (как  
сложной   совокупности   символов,   обладаю-
щих   общими   значениями   для   всех   членов  
общества)   человек   способен   предсказывать  
как  поведение  другого  человекам  так  и  то,  как  
этот   другой   человек   предсказывает   наше  
собственное   поведение.   Мид   полагал,   что  
самоопределение  человека  как  носителя  тон  
или   иной   роли   осуществляется   путем   осоз-
нания   и   принятия   тех   представлений,   кото-
рые  существуют  у  других  людей  относитель-
но   этого   человека.   В   результате   в   сознании  
человека   возникает   то,   что   Мид   называл  
термином  Me,  понимая  под  этим  обобщенную  
оценку   индивида   другими   людьми,   то   есть  
«обобщенным   (генерализованным)   другим»,  
иными   словами,   то,   как   выглядит   в   глазах  
других  «Я  – как  – объект». 

      Мид   считал,   что  Me   образуют   усвоен-
ные  человеком  установки  (значения  и  ценно-
сти),   а   I   – это   то,   как   человек   в   качестве  
субъекта  психической  деятельности  спонтан-
но   воспринимает   ту   часть   своего  Я,   которая  

обозначена   как  Me.  Совокупность   I   и  Me  об-
разует   собственно   личностное,   или   инте-
гральное,  Я  (Self). 

      Мид   объяснял   развитие   взаимной,  
межличностной  перспективы  у  ребенка  игрой,  
причем   такой,   когда   ребенок   сначала   играет  
один,   непосредственно   имитируя   других,   а  
затем,   когда   им   усвоены   правила   групповой  
игры,   проигрывая   роли   участников   вообра-
жаемого  взаимодействия.  Происходит  посте-
пенная  интериоризация  социальных  санкций,  
требований,   норм   и   моделей   поведения,   ко-
торые   преобразуются   в   индивидуальные  
ценности  и  включаются  в  Я  – концепцию. 

      В     дальнейшем  последователи  симво-
лического  интеракционизма,  такие,  как  М.Кун,  
А.   Роуз,   Леви-Стросс,   Т.   Шибутани   и   т.   д.  
продолжили   разработку   проблем,   которые  
ставили  перед  собой  эти  ученые.  Д.  Сьюпер,  
Р.  Эквайер,  Дж.  Бугенталь  как  авторы     инди-
видуального      подхода      сделали      противопо-
ложный    акцент  – поставили    в    основу    своей    
теории      внутренние      факторы      становления  
«Я-концепции».     

      Другой      подход      к      изучению   «Я»    
предлагается      психоаналитической   школой.  
Подход   Эриксона,   по   существу   являющийся  
развитием  концепции  Фрейда,  обращен  к  со-
циокультурному   контексту   становления   соз-
нательного  Я  индивида  – эго.  Проблематика  
Я   – концепции   рассматривается   Эриксоном  
сквозь  призму  эго-идентичности,  понимаемой  
как   возникающий   на   биологической   основе  
продукт  определенной  культуры.  Ее  характер  
определяется  особенностями  данной   культу-
ры   и   возможностями   данного   индивида.   Ис-
точником   эго-идентичности   является,   по  
Эриксону,  «культурно  значимое  достижение».  
Идентичность  эго-индивида  возникает  в  про-
цессе   интеграции   его   отдельных   идентифи-
каций;;  поэтому  важно,  чтобы  ребенок  общал-
ся  со  взрослыми,  с  которыми  он  мог  бы  иден-
тифицироваться   

       В      теории     Эриксона   описаны  восемь    
стадий   развития      личности,   напрямую      свя-
занные      с   изменениями      эго-идентичности,  
указаны   кризисы,   возникающие   на   пути   ре-
шения  внутренних  конфликтов,     характерных    
для      различных      возрастных      этапов      разви-
тия.  В    отличие    от    символического    интерак-
ционизма    он    пишет    о    механизме  формиро-
вания  «Я-концепции»   как  о  бессознательном  
процессе.     

     Поэтому   Эриксон   уделяет   особое   вни-
мание  юношескому  кризису  развития  и  «раз-
мытости»   эго-идентичности   в   этот   период.  
Эриксон   считает,   что   эго-идентичность   фор-
мируется   в   процессе   взаимодействия   инди-
вида  с  его  социокультурным  окружением,  она  
имеет  психосоциальную  природу. 

       Механизм   формирования   эго-
идентичности,  по  Эриксону,  во  многом  схож  с  
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описанным   Кули   и   Милом   действием   «гене-
рализованного   другого».   Однако   Эриксон  
считает,  что  этот  процесс  протекает  в  основ-
ном  в  сфере  бессознательного.  Он  критикует  
такие   понятия,   как   «самоконцептуализация»,  
«самооценка»,  «образ  Я»,  считая  их  статиче-
скими,  в  то  время  как,  по  его  мнению,  главной  
чертой  этих  образований  является  динамизм,  
ибо   идентичность   никогда   не   достигает   за-
вершенности,   не   является   чем-то   неизмен-
ным,  что  может  быть  затем  использовано  как  
готовый  инструмент  личности   (1968).  Форми-
рование   идентичности  Я   – процесс,   напоми-
нающий   скорее   самоактуализацию   по   Род-
жерсу,   он   характеризуется   динамизмом   кри-
сталлизующихся   представлений   о   себе,   ко-
торые  служат  основой  постоянного  расшире-
ния   самосознания   и   самопознания.   Внезап-
ное   осознание   неадекватности   существую-
щей   идентичности   Я,   вызванное   этим   заме-
шательство   и   последующее   исследование,  
направленное   на   поиск   новой   идентичности,  
новых  условий  личностного  существования,  – 
вот   характерные   черты   динамического   про-
цесса   развития   эго-идентичности.   Эриксон  
считает,   что   чувство   эго-идентичности   явля-
ется   оптимальным,   когда   человек   имеет  
внутреннюю  уверенность  в  направлении  сво-
его  жизненного  пути. 

      В    клиент-центрированной    терапии    К.    
Роджерса  делается    упор    на  конфликт    меж-
ду      установками      личностного   «Я»,      возник-
шими    под  воздействием    окружающих    и    не-
посредственным      опытом   индивида.   Именно  
это,  по  его  мнению,  лежит  в  основе  дезадап-
тации.   Одним   из   положений   его   теории      яв-
ляется    взгляд    на    глубинные    слои    челове-
ческой    психики    как    на  социализированные  и  
позитивные  по   своей  направленности.  Автор  
различает   понятия   «Я»   и   «Я-концепция».  
Здесь  «Я»  – это  результат  непосредственно-
го  переживания    своего    реального    опыта,    а  
«Я-концепция»      устойчивое  образование,   ко-
торое   складывается   на   протяжении   всей  
жизни,  и  на  которое  оказывают  влияние  такие  
факторы,   как   социальные   нормы   и   реакции  
других  людей  на  поведение  человека. 

       С      исследованием  «Я»      как      системы    
опыта      связана      теория      личностных   конст-
руктов    Дж.    Келли.    В    ее    основе    лежит    по-
нятие      конструкта,      который  является  едини-
цей   опыта.   Конструкт   представляет   собой  
способ   толкования   реальности,      изобретен-
ный    человеком.    Человеческий    опыт,    таким    
образом,  формируется  системой  личных  кон-
структов.     

      Одно      из      направлений,      сформиро-
вавшихся    под    влиянием    идей    К.  Роджерса,    
представителями    которого    являются    В.     Б.    
Свэнн    и    С.    Стилл,  включило    в    себя    мно-
жество    трудов,    направленных    на    изучение    
таких  проблем,    как    организующая    роль  «Я-

концепции»      в      общении,   структурировании    
когнитивных    процессов,      механизмов      под-
держания  имеющейся  «Я-концепции».     В.     Б.    
Свэнн,   автор      теории      верификации,   утвер-
ждает,      что   «Я   - концепция»      нуждается      в    
подтверждении      со      стороны  других      людей,    
что      делает     мир      более      предсказуемым      и    
контролируемым,    и   является   основой   близ-
ких   отношений   и   построения   деятельности.  
С.   Стилл,   автор      концепции      самоутвержде-
ния,  выделяет    мотив    самоутверждения    как  
детерминанту  поведения  личности. 

       В     исследованиях     ряда      ученых,      та-
ких,    как    Р.    А.    Неймейер,    М.   Д.  Берзонский,  
Р.  М.  Перкинс,  Дж.  Адамс-Вебер   и   т.   д.   про-
слежено  влияние  «Я-концепции»    на    различ-
ные      характеристики      когнитивных      процес-
сов,      таких,   как   организация   памяти,   когни-
тивная  сложность,  также  на  структуру  образа  
Другого    и    различные    личностные    характе-
ристики.     В     теории  когнитивного  диссонанса  
Л.   Фестингера   личность   в   процессе   самопо-
знания,   исследуя   себя,   достигает      внутрен-
ней      когнитивной      согласованности.      В      тео-
рии  конгруэнтности     Ч.     Осгурда     и     П.     Тан-
ненбаума      исследуется      отношение,   возни-
кающее    при    сравнении    внутри    когнитивной    
структуры    личности    двух  объектов  – инфор-
мации  и  коммуникатора.   

      Среди  исследователей  «Я-концепции»  
нельзя  не  упомянуть  Р.  Бернса.  В  основе  его  
теории   лежат   взгляды   таких   ученых,   как   Э.  
Эриксон,  Дж.  Мид,  K.    Роджерс.    У    Бернса  «Я  
- концепция»      связана      с      самооценкой      как  
совокупность    установок  «на    себя»    и    явля-
ется    суммой    всех    представлений  индивида    
о    самом    себе.    Это,    по    его    мнению,    сле-
дует    из    выделения  описательной  и  оценоч-
ной   составляющих.   Описательную   состав-
ляющую   «Я-концепции»      автор      называет    
образом      Я      или      картиной      Я.      Составляю-
щую,  связанную    с    отношением    к    себе    или    
к    отдельным    своим    качествам,  самооценкой  
или  принятием  себя.   

      Хотя      в      структуре   «Я»      большинство    
исследователей    выделяют  множество    обра-
зов,      наибольшая      дифференциация      встре-
чается    у  американского  психолога  М.  Розен-
берга.   Наиболее   существенные   среди   них   – 
это   «настоящее   Я»,   «фактическое   Я»,   «ди-
намическое   Я»,   «возможное   или   будущее    
Я»,   «идеализированное      Я»,      также      как      и    
ряд  «изображаемых     Я».  Различения     между    
Я-реальным      и     Я-идеальным      присутствуют    
в    работах    З.  Фрейда,  К.  Левина,  К.  Роджерса  
и  других.   

      Рассмотрение  жизни  человека  как  сце-
нария   легло   в   основу   сценарного   анализа,  
разработанного  в  рамках  интеракционизма  Э.  
Берна   .   Такой   подход   использовали      такие    
исследователи,      как      А.      Шютценберг,      И.    
Гофман,  представители    нарративной    психо-
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логии   (Ротри,      Х.      Арендт).      Из      них      самой  
разработанной      теорией      «Я»      как      сюжета  
(или    как    драмы)    является    теория    И.  Гоф-
мана.   В   ролевой   теории   социальной   драма-
тургии   И.   Гофман   сравнивает   театральные    
постановки      с      реальной      жизнью.      По      его    
мнению,      личность   разыгрывает   различные  
роли   для   достижения   коммуникативных   це-
лей.   

       У   Спиркина   категория   «Я»   занимает  
центральное   место.   Это   высшее,  
сложнейшее   интегрированное   и  
динамическое  образование  в  духовном  мире  
человека,  регулирующая  психическую  жизнь.  
Соотношение   себя   и   объективной  
реальности   у   него   осуществляется  
посредством   «Я».   При этом   подчеркивает,  
что  «Я  - концепция»  это  всегда  сознательная  
структура.   Он   дает   следующие  
характеристики  Я: 

1. «Я»   устойчиво,   оно   может   меняться  
вместе  с  изменениями  условий  жизни;; 

2. Я  обладает  пластичностью;; 
3. Я   обладает   цельностью,   внутренней  

собранностью. 
      Кон   И.С.   подчеркивает,   что   «Я   - 

концепция»   входит   в   структуру   личности   в  
качестве  установки  и  называет  два  свойства  
«Я»:   дифференцированность   и  
обобщенность.   И   предлагает   четыре   закона,  
по  которым  конструктируется  образ  Я. 

1. Интеграция  или  система  отраженного,  
зеркального  «Я»,  т.е.  образ  «Я»  формируется  
на   основе   других   людей   и   этими   людьми   в  
разное  время  выступают  разные  люди 

2. Система   социального   сравнения,   т.е.  
идет   сравнение   Я   наличного   с   прошлым   и  
будущим,   свои   достижения   сравниваются   с  
притязаниями.   Также   идет   сравнение   себя   с  
другими  людьми,  формируется  самооценка. 

3. Система   самоатрибуции,   т.е.  
приписывание  себе  определенных  свойств. 

4. Система   так   называемой   смысловой  
интеграции  жизненных  переживаний,  т.е.  все  
предыдущие   системы   взаимосвязываются   с  
помощью  интегрирования. 

       В      отечественной      психологии   «Я   - 
концепция»    рассматривалась    в  основном    в    
русле      изучения      самосознания.   Этой      про-
блематикой      занимались   В.      В.      Столин,      Т.    
Шибутани,    А.    А.    Налачжанян,    Е.    Т.    Соко-
лова,    С.    Р.  Пантелеев, Н.  И.  Сарджвеладзе.   

      Многие     авторы     все     множество     тео-
рий    в    исследовании  «Я»    делят    на  структу-
ралистические     и     функциональные.     К     пер-
вой    группе    относятся    все  теории,    рассмат-
ривающие   «Я»      как      структуру,      выполняю-
щую      определенные  функции.  Ко      второй   –  
исследующие   «Я»      как      часть      психического    
опыта,      и   изучающие   структуру   этого   опыта.  
Исходя   из   первого   подхода   – «Я»   сложно   и  
многомерно,  согласно  второму  – едино  и  це-
лостно.   

      Анализ    научной    литературы    показал,    
что    существует    множество  подходов    в  изу-
чении   «Я-концепции»,      рассматривающих    
проблему    в    тесной  связи    с    самосознанием    
личности,      с      различных      теоретических      по-
зиций,  взаимосвязанных,  а  порой,  и  противо-
речащих  одна  другой. 

 

ПРИКЛАДНАЯ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ  
НУЖНЫ    ДЕРЕВНЕ    ПСИХОЛОГИ? 

Васильева  И.Б.  (Нижегородская  обл.) 
 

Я   не   слышала   от   коллег-психологов,   не  
видела   в   Интернете,   не   читала   в   СМИ,   что  
кто-то   проводит   психологические   консульта-
ции   или   тренинги   в   селе   для  местных  жите-
лей.  Психология,  а  последние  полтора  деся-
тилетия      и   социология,      стыдливо   замалчи-
вают  такое  явление  в  нашей  жизни,  как  сель-
ское   население.   Словно   у   постели   умираю-
щего:   и   сказать  нечего  и   помочь  нечем.  Или  
некому?   По   статистике   за   предыдущее   сто-
летие  доля  городского  населения  страны вы-
росла   более   чем   вчетверо   с   18%.   Эффект  
перевернутой   пирамиды.  Столь   бурный   рост  
городского   населения- результат   того,   что  
подавляющая  часть  горожан- выходцы  из  се-
ла  в   первом  или  во  втором  поколении.  И  до  
сих   значительная   часть   горожан   поддержи-

вает  связи со  своими  сельскими  родственни-
ками.  Массовыми  являются  и  сезонные  пере-
селения   горожан   в   деревню- к   родне,   в   куп-
ленные   или   доставшиеся   по   наследству   де-
ревенские   дома.  Если  же   посмотреть   на   эти  
цифры  с  точки  зрения  экономики,  то  получа-
ется,   что   20%   «неприметного»   населения  
страны   кормят   и,   прямо  или   косвенно,   обес-
печивают  работой  80%.   

     Но  не  про  то  мы  вспоминаем,  когда  го-
ворим  –Деревня…«Там  русский  Дух,   там  Ру-
сью  пахнет…»  Испокон  веку  именно  деревня  
была   хранительницей   культуры,   обычаев   и  
традиций  русского  народа,  просто  живя  ими.  
Как   некая   первооснова   общественного   соз-
нания  народа,  питающая  его  силой  Духа,  от-
ражающая  качества  Души  народа  и  несущая  



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                    2013 Выпуск 11 

 
72 

 

Образ  мироустроения,  как  общественное  ми-
ровоззрение,  позволяющее  выжить  общине  в  
этом  Мире. 

     «Народная  культурная  традиция  на  са-
мом  деле- это  не  нечто  абстрактное,  а  люди,  
простые   люди,   знающие   что-то   такое,   чего  
остальные   или   окружающие   не   знают.   Им  
этого   достаточно,   никаких   попыток   система-
тизировать,  определять  границы  явления  для  
того,   чтобы   ощущать   себя выделенными   из  
окружающего  мира,  чаще  всего  не  делается.  
Им  достаточно  самой  выделенности.  У  явле-
ний  народной  культуры  другие  задачи  как  и  у  
самого   крестьянского   мира- выжить   и   жить  
так,  как  это  видят  они.  А  для  этого  чаще  всего  
приходится  не  кричать    о  себе,    а  как  раз,  на-
оборот   - прятаться   и   прятать   свою   Веру.  
Кстати,  вера  для  русского   крестьянина  поня-
тие   не   религиозное.   Вера   означает   обы-
чаи…«  У  нас  вера  такая  – мы  без  самовара  с  
гостем  за  стол  не  садимся  !»  (А.А.  Шевцов). 

     Одним   из   первых   отечественных   пси-
хологов,   исследовавших   сельскую   общину   и  
убежденных,   что   в   ее   сохранении   лежит   ос-
нова  социальной  и  экономической  устойчиво-
сти   России,   был   К.Д.Кавелин   «Разрушение  
тысячелетних   обычаев   крестьянского   мира  
приведет   к   упадку   экономики   и   падению   са-
мого  Русского  государства…» 

     Чем  же  особенным  отличались   кресть-
яне,   что  именно  им  суждено  было  быть  хра-
нителями  народной  культуры  и  традиционно-
го   мировоззрения?   Как   КИ- психолог   я   бы  
сказала,  крестьян  от  других  сообществ  отли-
чает:   душевность   - искренность,   открытость,  
высокая   значимость   общественного   мнения  
своего   сообщества,   а   значит   и   высокий   уро-
вень  доверия  к  нему,  и  поразительная  жизне-
способность. 

     Подходя  к  рассмотрению  поднимаемых  
вопросов   в   ключе   культурно-исторической  
психологии,   хочу   внести   однозначность   по-
нимания   в   используемые   термины.   Задачей  
КИ-психологии      является   исследование   про-
явлений  души    через  сознание,  как  напрямую,  
так  и  воплощенное.  «Сознание  же  внутри  се-
бя  воплощается  в  образы,  а  снаружи– в  вещи  
и  поведение  людей,  которые  вкладываются  в  
обычаи   и   культуру.   И   это,   что   очевидно,  
предмет   КИ-психологии»(А.А.   Шевцов)   Куль-
тура,  воплощаясь  в  Образах  мира  и  мировоз-
зрениях  не  может  существовать  вне  историч-
но.  Она  всегда  путь  из  прошлого  в  будущее. 

     Рассматривая   понятие   «общественное  
сознание»,  не  возьму  на  себя  смелости  одно-
значного   определения.   Вопрос   требует   изу-
чения  и  проработки.  Как  предположение,  соз-
нание- тонкоматериальная   среда   существо-
вания   души   человека- имеет   свойство   быть  
единым  у  сообщества  по  неким  содержаниям  
сознания  и  определенным  признакам  данного  
сообщества,   становясь   общественным   соз-

нанием   (ОС)   с   присущими   ему   свойствами.  
Одно  из  которых- определять  формирование  
сознания  каждого  члена  этого  общества.  Дру-
гое   ,   явно   присущее   ОС   свойство- способ-
ность   накапливать   и   хранить   полезные   для  
выживания   знания,   как   культуру   данного   со-
общества,   сформированную   исторически.  
Инструментом,   выстраивающим   ОС   любого  
сообщества,  является  его  язык. 

     «Каждый   естественный   язык   отражает  
определенный   способ   восприятия   и   органи-
зации   (концептуализации)   мира.   Выражае-
мые   в   нем   значения   складываются   в   некую  
единую   систему   взглядов,   своего   рода   кол-
лективную  философию,   которая   и   навязыва-
ется      в   качестве   обязательной   всем   носите-
лям   языка.   Наивные   представления   о   внут-
реннем   мире   человека   отражают   опыт   ин-
троспекции   десятков   поколений   на   протяже-
нии  многих  тысячелетий  и  способны  служить  
надежным   проводником   в   этот   мир»   (Ю.Д.  
Апресян) 

     Тема   эта   достойна   Больших   исследо-
ваний.    В  данной  статье  мне  достаточно  под-
черкнуть   способность   общественного   созна-
ния   образовываться,   меняться   и   влиять   на  
сознание  членов  общества. 

     И   совсем   не   просто   «подступиться»   к  
таким   понятиям,   как:   «Душа   народа»,   «Дух  
народа»:   душевный   народ,   народ   с   душой,  
дух   народа   не   сломлен,   народ   сильный   ду-
хом… 

     Принимаю   как   данность,   если   язык  
имеет  такие  понятия,  если  язык  отражает  та-
кие   состояния   и   действа- значит   в   нашей  
жизни  Это  есть… 

Продолжим   наше   исследование:   что   ж   в  
настоящее   время   мы   имеем?   Дух   сломлен,  
Душа   народная   болит– так   можно   охаракте-
ризовать  сегодняшнюю  деревенскую  общину.  
А   общественное   сознание   сельской   общины  
почти      утратило   с   уходом  стариков   знания  о  
достойном  выживании  в  этом  мире    и  уже  не  
удерживает   Образа   Мира,   мировоззрение,  
способных   творить   народ   душевный,   силь-
ный  духом.  Народная  культурная  традиция  за  
последние   десятилетия   прошла   процедуру  
стилизации,  а  точнее  «  стерилизации»    и  тает  
на   глазах.   Приведу   такой   пример:   Идет  
празднование   масленицы.   В   кругу   народ   ве-
селят   приехавшие  из   района  «артисты».  Тут  
же   стоят   бабушки   и   между   собой   вспомина-
ют:   «а   раньше-то   вот   как   было-о…а   мы   вот  
так   делали…».   И   сами   себя   оговаривают,  
мол   это   по-старому,   а   сейчас   надо   по–
современному,   молодежь   мол   лучше   знает.  
Тысячелетние   образы   народной   культурной  
традиции  «стираются»  и  заменяются  новыми,  
порой  просто  чьими-то  «выдумками». 

     Я   не   буду   описывать   экономическую  
ситуацию  на  селе  и  социальные  особенности  
села,   это   тема   другого   исследования.   А   вот  
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характерные   черты   современных   сельских  
жителей  я  отмечу:  пассивность,  лень,  алкого-
лизм,   низкая   производственная   мотивация,  
минимизация  потребностей… 

     И  про  них  же,  про  селян- наших  совре-
менников::  «душевность- искренность,  откры-
тость,   высокая   значимость   общественного  
мнения   своего   сообщества   и   поразительная  
жизнеспособность».  И  пьют  от  боли  и  пусто-
ты  душевной,  от  безысходности     и     неприка-
янности.  И  тоскуют  о  лучшей  жизни.  А  может  
помнят  ее… 

     Зато   некоторые   «новые   владельцы   их  
земель»   считают,   что   «…   главное   - крестья-
нин  должен  осознать  себя  не  хозяином,  нет,  
а   частью  этой  жизни.  Частью,   которая  взяла  
на   себя   ответственность.   Наша задача   - 
сформировать  в  психике  каждого  жителя  чув-
ство  принадлежности  к  территории.  Это  у  нас  
получается.  Поэтому  уровень  хаоса  на  наших  
территориях   уменьшается   с   достаточно  
большой  динамикой»(один  из   руководителей    
ЭФКО      Белгородской   обл.)   Было   б   страшно, 
если  б  подобный  подход  принялся  нормой… 

     Вразрез  и  вопреки  этому  высказыванию  
приведу   тезис   из   обращения  В.Путина   к  Фе-
деральному   собранию   и   народу   в   декабре  
2012  г.:   

«…Сегодня  российское  общество  испыты-
вает   явный   дефицит   духовных   скреп- мило-
сердия,   сочувствия,   сострадания   друг   другу,  
поддержки  и  взаимопомощи,   - дефицит  того,  
что   всегда,   во   все   времена   исторически   де-
лало   нас   крепче,   сильнее,   чем   мы   всегда  
гордились.   Мы   должны   всецело   поддержать  
институты,   которые   являются   носителями  
традиционных   ценностей,   исторически   дока-
зали  свою  способность  передавать  их  из  по-
коления  в  поколение…» 

     Обращение   ,  формирующее      иное  Ми-
ровоззрение,   иной   подход   к   традициям,   на-
циональной   культуре,   духовным   ценностям  
народа- иной,   нежели   до   недавна   был   или  
еще  есть… 

     У   хранителей   знаний   о   русской   народ-
ной   психологии,   у   мазыков,   было   понятие  
Водма- то,  что  ведет  тебя  по  жизни.  Водма– 
путь   или   способ   достижения   цели,   оказыва-
ется   тем  набором  представлений,   сквозь   ко-
торый   мы   видим   мир- Мировоззрение.   Если  
меняется   цель- меняется   мировоззрение,  
меняется  и  путь  достижения  цели  . 

     «…мировоззрение   может      принадле-
жать   как  «социальной   группе»,   так      и  лично-
сти.  Это  значит,  что  цель  и  путь  может  быть  
как   личным,   так   и   избранным   целым   племе-
нем   или   народом.   И   тогда   этот   путь- цель  
превращается   в   то,   что   не   только   ведет   на-
род  сквозь  этот  мир,  но  и  то,  что  плодит    ору-
дия   достижения   этой   цели,   которые   и   пре-
вращаются  в  культуру.» 

     ВЫВОД,      ради   которого   я   затеяла   эту  
статью: 

     Способность   общественного   сознания  
формировать   сознание   членов   своего   сооб-
щества  делает  возможным  вдохнуть  жизнь  в  
сельскую  общину,  пробудить  деревню.   

     Дело   «за   малым»:   нужен   путь– Миро-
воззрение   возвращения   Духа   народного,  
пробуждения  Души  народной. 

     Селу,  сельчанам  нужны  психологи.   
     Напрашивается   необходимость   подго-

товки  психологов– прикладников  для  работы  
на   селе.   Как   я   вижу,   с   этой   задачей   может  
справиться   прикладная      Культурно-
историческая   психология,   не   исключая   пси-
хологов  других  психологических  направлений  
интегративного  подхода.   

     Нужна   государственная   программа  
возрождения  народной  культурной  традиции.  
Ибо   все   Программы,   которые   пока   созданы  
для  возрождения   села,  АПК   (агропромышен-
ного   комплекса),   носят   инновационно– эко-
номический   характер,   без   учета   реального  
видения   тех,   для   кого   эти   программы   созда-
ются… 

     Для   того,   чтобы   решить   обозначенные  
задачи,   необходимо   понять,   какие   же   на   са-
мом   деле   сейчас   сельчане?   Какие   чаяния,  
надежды,   мечты   греют   их   души?   Кроме   эко-
номических   причин,   что   удерживает   их   на  
своей   земле,   в   своем   селе?   Что   они   готовы  
сделать,  чем  готовы  пожертвовать,  чтобы  их  
Мир  ожил,  чтобы  ожила  деревня? 

     Здесь  я  вижу  необходимость  в  культур-
но-исторических   психологических   исследова-
ниях  на  селе.   

     Хороший  пример  из  далекого  прошлого  
подает  нам  Н.И.  Надеждин.  Ему  принадлежит  
первая   попытка   осмыслить   национальный  
характер  русских  людей  не  умозрительно  ,  но  
опираясь  на  конкретные  сведения  о  нем.  Ра-
ботая   в   Русском   географическом   обществе,  
он   предложил  программу  широкомасштабно-
го   описания   силами   самих   русских   людей  
"наблюденных   и   замеченных"   особенностей  
народа  всюду,   "где  только  чуется  Русь".  При  
этом  имелись  в  виду  "разбор  и  оценка  удель-
ного  достоинства  ума  и  народной  нравствен-
ности,   как   оно   проявляется   в   составляющих  
народ  личностях".  Программа  была  разосла-
на  по  различным  губерниям,  и  добровольные  
собиратели  сведений  из  числа  учителей,  ле-
карей,   чиновников,   священников   направляли  
в   Общество   сотни   рукописей,   описывающих  
умственные  и  нравственные  особенности  жи-
телей  великой  империи.  В  числе  материалов  
были  характеристики  языка,  быта,  особенно-
стей  материальной  культуры,  в   которых  осе-
ли   сведения   о   психическом   складе   русского  
человека,  о  его  "идолах  и  идеалах". 

     Думаю,   подобное  исследование  помог-
ло  бы  и  нам  понять  себя  как  народ… 
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ПСИХОПЕДАГОГИКА  ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ  ГОТОВНОСТИ   
К  ОБЩЕНИЮ  СТУДЕНТОВ,  СКЛОННЫХ  К    АДДИКТИВНОМУ  

ПОВЕДЕНИЮ 
Васина  В.В.  (г.  Казань) 

 
С  точки   зрения   системного   подхода  инте-

грация   обозначает   включение   в   рассмотре-
ние   новообразуемой   (общечеловеческой)  
системы   новых   граней,   ранее   раздельных   и  
поэтому  не  совмещенных  в   единую  систему.  
При   совпадении   представлений   участников  
образовательного   процесса   интеграция   про-
ходит   без   проблем.   В   случае   же   несовпаде-
ния   представлений   возникает   психосоциаль-
ный  диссонанс,   который  ведет  либо  к  разру-
шению   системы   (конфликтам), либо   к   творе-
нию   системы   и   выработке   новых   общечело-
веческих   представлений,   т.е.   к   созиданию,  
развитию   системы.   Существующие   тенден-
ции   интеграции      в   содержании   профессио-
нального   образования      касаются   интеграции  
педагогики  и  психологии   как  на  уровне  прак-
тики профессионального   образования   (на  
предметном   уровне   – междисциплинарная  
интеграция),   так   и   на   уровне   методологии  
профессионального   образования,   где   основ-
ным   вопросом   становится   организация   дея-
тельности:   профессиональной   подготовки,  
обучения,  образования  и воспитания  студен-
тов.   Также   остро   поставлена   проблема   пси-
хологического  обеспечения  и  сопровождения  
профессиональной   подготовки,   которая      су-
ществует   давно,   ее   разработка   в   различных  
областях   общественной   активности   людей  
направлена   на   повышение   эффективности  
профессиональной  деятельности,  улучшения  
морального  климата  в  трудовых  коллективах  
и  наиболее  целесообразной  расстановки  пе-
дагогических  кадров.  В  современных  услови-
ях  проблема  психологического  обеспечения  и  
сопровождения   подготовки   студентов,   в   том  
числе   склонных   к   аддиктивному   поведению,  
приобрела   самостоятельное   теоретическое  
значение.  Для  успешного  протекания  образо-
вательного  процесса  с  целью  формирования  
компетенций   взаимодействия   необходимо,  
чтобы  представления  его  участников  о  дина-
мике   и   результатах   согласовывались   между  
собой.   Таким   образом,   была   сформулирова-
на   проблема   изучения   согласованности   и    
рассогласованности   представлений   разных  
социальных  групп  субъектов  взаимодействия  
в   профессиональном   образовании:   препода-
вателей,  администрации,  студентов. 

Цели  психологического  обеспечения  обра-
зования   – повышение   эффективности   обра-
зовательной   деятельности   средствами   пси-

хологической   науки   и   практики.   Проблема  
также   связана   с   тем,   что   изменения   в   мире  
происходят   быстрее,   чем   в   психике,   в   обо-
зримой   истории   человечества   изменились  
трудности,   которые   стоят   перед   человеком.  
Дело  скорее  не  в  количестве,  а  в  разнообра-
зии   и   ином   характере   трудностей   и   их   воз-
можных   последствий.   Социальная   среда   по-
рождает  новые  нормы  и  пересматривает  ста-
рые.  Другим  стал  и  человек,  новое  значение  
для   него   приобрели   многие   обстоятельства  
жизни  в  обществе.   

Наши   исследования   посвящены   форми-
рованию   готовности   к   общению   студентов,  
склонных  к    аддиктивному  поведению,  в  про-
фессиональном   образовании   в   рамках   инте-
грации   педагогики   и   психологии,   рассмотре-
ны   проблемы   взаимодействия   в   профессио-
нальном  образовании  на  основе   теории  пси-
хосоциального  диссонанса  и  опытных  данных  
автора. 

Психосоциальный   диссонанс   (по   нашему  
определению)   – рассогласованность   пред-
ставлений   субъектов   взаимодействия   (лич-
ности,  социальные  группы,  общества)    с  нор-
мами   большинства,   которая   может   привести  
к  стрессу,  конфликтам,  аддиктивному  и  деви-
антному   поведению,   психосоматическим   на-
рушениям  и  т.д.,  либо  к  творчеству,  развитию  
субъектов   взаимодействия.   Субъектами  
взаимодействия   в   профессиональном   обра-
зовании   являются:   обучающиеся   (студенты,  
курсанты,  слушатели  и  т.д.),   обучающие   (пе-
дагоги,   учителя,   мастера,   тренеры   и   т.д.),  
администраторы   (управленцы   на   всех   уров-
нях   – школа,   колледж,   институт,   управление  
образования,   министерство   образования,  
межгосударственные   образования   и   т.д.),   и  
социальные   группы,   образованные   из   них.  
Без   интеграции   педагогики   и   психологии   не-
возможно  обойтись  на  всех  уровнях  профес-
сионального   образования   – практике,   разра-
ботке  технологии,  науке.   

Психопедагогика   объединяет   в   себе   два  
научных  направления.  Концепция  интеграции  
педагогики   и   психологии   в   профессиональ-
ном  образовании  опирается  на  традиционную  
педагогику  (прежде  всего,  когнитивная  таксо-
номия   Б.Блума)   и   на   АСПО   (активное   соци-
ально-психологическое  обучение,  тренинги). 

На   сегодняшний   день   остро   поставлена  
проблема   психологического   обеспечения   и  
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сопровождения   подготовки   компетентного  
специалиста,   готового   к   общению   в   органи-
зации.  Ее  базой  явились  многочисленные  ис-
следования   общих   вопросов   эффективности 
профессиональной   деятельности   в   самых  
разнообразных   аспектах:   психологическом,  
педагогическом,   психолого-педагогическом,  
социально-психологическом,   социально-
педагогическом,  инженерно-психологическом,  
медико-психологическом,   информационно-
психологическом  и  т.д. 

12   декабря   2008   г.   в   г.  Москве   состоялся  
IV   Всероссийский   съезд   психологов   образо-
вания   «Психология   и   современное   россий-
ское  образование»,  который  разработал  кон-
цепцию   развития   системы   психологического  
обеспечения   образования   в   Российской   Фе-
дерации  на  период  до  2012  года,  утвердил    и  
определил   основные   цели,   задачи,   направ-
ления   и   принципы   развития   Службы   практи-
ческой   психологии   образования   во   взаимо-
действии   с   психологическими   вузами   и   фа-
культетами,   научными   организациями   и   уч-
реждениями,   общественными   и   государст-
венно-общественными   объединениями,   объ-
единениями   юридических   лиц,   осуществ-
ляющими  деятельность  в  области  психологии  
образования.   

В  ходе  научных  изысканий  и  консультаци-
онной   деятельности   субъектов   взаимодейст-
вия  в  профессиональном  образовании  за по-
следние  5  лет  нами  выявлен  феномен  психо-
социального   диссонанса   во   взаимодействии  
субъектов   профессионального   образования  
и выяснено,   что   чаще   всего   человек   сталки-
вается   с   несовпадением   социальных   пред-
ставлений   различных   социальных   групп   и  
страдает  от  несовпадений  социальных  пред-
ставлений   о   нормах   с   эталонной   для   него  
группой,   особенно   если   у   человека   сущест-
вуют   какие-либо   зависимости.   Психосоци-
альный   диссонанс      объединяет   в   себе   не-
сколько   разных   теорий   диссонанса   и   консо-
нанса,   выходя   на   уровень   физиологии,   пси-
хофизиологии,   психологии,   педагогики,   пси-
хопедагогики.   В   прикладном   решении   про-
блем  человека  эти  дисциплины    находятся  в  
тесной  взаимосвязи. 

По   коммуникативным  параметрам  студен-
ты  всех  профилей  обучения,  даже  склонные  к  
аддикциям,   демонстрируют   результаты,   пре-
вышающие  средние,  т.е.  уровень  развития  их  
коммуникативных   качеств   и   умений   достато-
чен   для   успешной   профессиональной   дея-
тельности,   однако,   этот   уровень   не   всегда  
сочетается   с   уровнем   развития   нравствен-
ных,   мотивационных   и   адаптационных   пока-
зателей. 

Подготовка   специалиста   происходит   ин-
тегрированно   в   результате   следующих   воз-
действий  и  влияний:  стихийный,  неуправляе-
мый,   неосознанный,   нецеленаправленный  

процесс   влияния   среды   (людей,   обстоя-
тельств,   условий,   событий);;   целенаправлен-
ный,   планируемый,   организованный   процесс  
в   образовательных   заведениях,   т.е.   педаго-
гическое   и   психологическое   воздействие   и  
влияние   педагогической   системы   учебных  
заведений;;   самопрограммирование,   само-
развитие,  осознанное  изменения  самого  себя  
с  целью  достижения  успеха,  самореализации  
и  самоутверждения. 

Психопедагогика  предполагает,  что  требу-
ется   одновременно   целенаправленная   по-
мощь   педагогов-психологов   и   собственные  
осознанные   активные   усилия   студентов   на  
тренингах,   как   системы   целенаправленной  
педагогической   и   психологической   работы,  
обеспечивающая   надлежащий   уровень   под-
готовленности  человека  или  групп    к  встрече  
с  ситуациями  психосоциального  диссонанса. 

Цель   психопедагогической   подготовки   – 
подготовка  человека   к  успешным  действиям,  
формирование   подготовленности   и   развитие  
способностей   (психолого-педагогическое   со-
провождение). 

Требования   к   психопедагогической   подго-
товке: 

1)Обязательность   подготовки      -  время  
пришло  специально  готовить. 

2)Массовость  подготовки  – определить  ко-
го,  в  каком  объеме,  где,  когда,  к     чему  имен-
но. 

3)Специфичность   подготовки   – возрас-
тная,   профессиональная,   должностная,      ре-
гиональная. 

4)Непрерывность  и  последовательность  – 
по  мере  накопления  жизненного  опыта. 

Задачи   психопедагогической   подготовки:  
вооружение   психологическими   и   педагогиче-
скими   знаниями   в   объеме,   обеспечивающем  
понимание   проблем   в   жизни   и   профессио-
нальной  деятельности,  способов  личной  под-
готовки   к   их   решению;;   развитие   специфиче-
ских   черт   характера,   важных   личностных  
свойств  и  качеств,  повышение  устойчивости  и  
психолого-педагогической   ориентированно-
сти   (позитивной   установки   на   решение   про-
блем);;     повышение  уверенности  в  себе  и  оп-
тимизма   в   успешном   преодолении   встре-
чающихся   в   жизни   и   деятельности      трудно-
стей,  веры  в  успех;;  формирование  привычек,  
навыков,  умений,  обеспечивающих  успешные  
действия   в      различных   ситуациях;;  формиро-
вание  установок  на  совместные,  согласован-
ные  действия  в  составе  группы,  работа  в  ко-
манде;;   обучение   активности,   активным   («на-
ступательным»)  действиям. 

Виды  психопедагогической   подготовки:   по  
профессиям,  по  направлениям,  по  субъектам  
(индивидуальная,   групповая),   по   времени  
проведения.   Для   профессионалов,   чья   дея-
тельность   протекает   преимущественно   в   об-
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щении,   подготовка   к   общению   имеет   особое  
значение  и  носит  специальный  характер. 

Мы   применяем   методы   активного   соци-
ально-психологического   обучения   студентов,  
склонных   к   аддиктивному   поведению,   пред-
ложенные   в   психопедагогике.   Обычное   обу-
чение  включает  сообщение  сведений,  знаний  
из   любой   области  без   их   практического   при-
ложения,   без   контроля   за   успешностью   их  
использования  учащимися,  а   в  АСПО обуче-
ние  представляет  собой  усвоение  социально-
психологических  знаний  и  умений  в  уникаль-
ной  ситуации  внутригруппового  взаимодейст-
вия  аддиктивных  студентов. 

Основной   целью   применения   методов  
АСПО  можно   считать  формирование   умений  
и   навыков   общения,   достижение   коммуника-
тивной   компетентности   в   искусственно   соз-
данной   социально-психологической   среде,   в  
качестве   которой   выступает   группа   психоло-
гического  тренинга. 

Занятия   показали,   что   после   открытия  
сознания   студентов      с   аддиктивным   поведе-
нием  резко  возрастает  интерес  к  психологии,  

именно  как  к  практической.  Появляется  заин-
тересованность   в   дальнейшем   изучении.   Но  
все  это  на  уровне  потребления  знаний,  кото-
рые   дает   преподаватель.   Много   времени  
уходит   (около   30%)      именно   на   раскрытие  
восприятия,  на  преодоление  психологических  
защит,  на  установление  заинтересованности,  
остается   нежелание   работать   самостоятель-
но,  а  только  «кушать»  чужие  знания. 

Таким  образом,  при  формировании   готов-
ности   к  общению  студентов,   склонных   к      ад-
диктивному   поведению,   решающую   роль   иг-
рает  психопедагогика. 

Междисциплинарная   интеграция,   психо-
педагогическая   подготовка   позволит   студен-
там   приобрести   посильный   опыт   преодоле-
ния   диссонансных   ситуаций   (диссонансный  
опыт),  подготовиться  к  встрече  с  трудностями  
социального   мира   и   обеспечить   успех   в   их  
будущем   преодолении   в   профессиональной  
деятельности.   При   этом   в   интегрированном  
подходе   активно   осуществляется   образова-
ние,  обучение  и  воспитание  одновременно. 

 

ВОЛЕВЫЕ  КАЧЕСТВА  ЛИЧНОСТИ  И  АКЦЕНТУАЦИИ  ХАРАКТЕРА  
СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ 
Вдовина  Д.В.,  Огородова  Т.В.  (г.  Ярославль) 

Работа  выполнена  в  рамках  государственного  задания   
Министерства  образования  и  науки  РФ,  проект  6.4569.2011 

 
Значение   волевых   качеств в   спорте   на-

столько   очевидно,   что   понятие   «спортсмен»  
обычно   ассоциируется   с   понятием   «человек  
сильной воли».  И  хотя  сущность  самой  воли  
как   в   общей   психологии,   так   и   в   психологии  
спорта   истолковывается   до   сих   пор   неодно-
значно,   фактически   ни   у   кого   не   вызывает  
сомнений,   что   качества,   свойства   или   спо-
собности   личности,   обозначаемые   этим   сло-
вом,  необходимы  в высшей  степени  в  любом  
виде  спорта. 

В  числе  основных  волевых  качеств  спорт-
смена   обычно   выделяют:   целеустремлен-
ность,   инициативность,   решительность,   сме-
лость,   самообладание,   настойчивость,   стой-
кость.   Поскольку   эти   качества,   как   и   любые  
другие  психические  характеристики  человека,  
не   поддаются   прямой   оценке,   дать   строгое  
разграничение   их   роли   в   различных   видах  
спорта   чрезвычайно   трудно.   Тем   не   менее,  
опираясь   на   практический   опыт   и   здравый  
смысл,   правомерно   утверждать,   что   незави-
симо   от   вида   спортивной   деятельности  
спортсмену  нужны  в  совокупности  все  разви-
тые   волевые   качества,   и   потому   всесторон-
нее   воспитание   их   должно   входить   в   основ-
ное  содержание  подготовки  спортсмена. 

Волевые   качества,   развитые   в   соответст-
вии   с   особенностями   спортивной  деятельно-
сти  и  ставшие  чертами  личности  спортсмена,  
определяют   в   комплексе   важнейшее   свойст-
во   «спортивного   характера»  — волю   к   побе-
де,   соединяющую   в   себе   высокую   дерзно-
венность,  способность  к  предельной  мобили-
зации   и   сосредоточению,   уверенность,   эмо-
циональную   и   общую   психическую   устойчи-
вость.   

Подростковый  возраст  – это   коренная  пе-
рестройка   структуры   волевой   активности.   В  
отличие   от   школьников   младших   классов  
подростки   значительно   чаще   регулируют  
свое  поведение  на  основе  внутренней  стиму-
ляции   (самостимуляции).   В   то   же   время   во-
левая   сфера   подростков   весьма   противоре-
чива.  Это  связано  с  тем,  что  при  значительно  
возросшей   общей   активности   подростка   ме-
ханизмы  его  волевой  активности  еще  недос-
таточно   сформированных.   Внешние   же   сти-
муляторы   (воспитательные   воздействия   и  
пр.)   в   силу   критичности   подростков,   их  
стремления   к   независимости   воспринимают-
ся   иначе,   чем   в  младшем  школьном   возрас-
те,  и  поэтому  не  всегда  вызывают  соответст-
вующую  волевую  активность. 
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Целью  нашего   исследования   было   изуче-
ние   волевой   организации   и   акцентуаций   ха-
рактера   спортсменов   подросткового   возрас-
та.   В   исследовании   приняли   участие   спорт-
смены   СДЮШОР   ХК   «Локомотив»   г.   Яро-
славль:   хоккеисты   команды   Локомотив-97  
(возраст  14-15  лет)  всего  20  человек;;  футбо-
листы  СДЮШОР  футбольный  клуб  «Шинник-
97»   (возраст   спортсменов      13-14   лет)   всего  
20   человек;;   футболисты   СДЮШОР   №   13  
(возраст    13- 15  лет)  всего  30  человек. 

Диагностический   аппарат   исследования  
составили:   опросник   «Диагностики   волевых  
качеств   личности»   М.В. Чумаков;;   методика  
«Диагностики   акцентуаций   характера»  К.  Ле-
онгард  – Г. Шмишек  (подростковый  вариант). 

В   результате   исследования      выявлена  
связь  целеустремленности  с  настойчивостью  
(r=0,613,   р=0,003)   и   внимательностью  
(r=0,567,  р=0,007).  Это  свидетельствует  о  вы-
сокой   мотивации,   т.к.   игроки   по-настоящему  
увлечены   игрой   в   хоккей,   а   так   же   высокой  
энергичности   в   течение   длительного   перио-
да,   невзирая   на   трудности   и   препятствия.  
Настойчиво   добиваться   своих   целей   и   вни-
мательно   следить   за   происходящими   дейст-
виями   на   игровом   поле   дает   возможность  
достижения  высоких  результатов. 

Получены   значимые   различия   у   команд  
Локомотив-97   и   Шинник-97   по   показателям  
выдержки   (U=3,451,   р=0,01),   настойчивости  
(U=1,248,  р=0,05)  и  внимательности  (U=1,259, 
р=0,05).  Степень  напряженности    игры  в  хок-
кей  отличается  от  игры  в  футбол.  От  хоккеи-
стов   требуется   максимальная   отдача   в   ко-
роткие   временные   промежутки.   Игра   прохо-
дит  в  более  динамичных  условиях,  при  высо-
ких   скоростях,   силовой   борьбе.   Последст-
виями  несобранности,  недостатка  концентра-
ции  может  быть  не  только    потеря  инициати-
вы,   пропущенная   шайба,   но   и   серьезная  
травма.   

Анализируя   средние   показатели   волевых  
качеств  двух  футбольных  команд  (U-критерия  
Манна-Уитни),  мы   получили   следующие   раз-
личия   по   показателям   ответственности  
(U=1,924,  р=0,01)  и  внимательности  (U=1,586, 
р=0,01).   Футболисты   ДЮСШ  №13   более   от-
ветственны,    чем  игроки  команды  Шинник-97, 
возможно   это   объясняется   тем,   что   органи-
зационные   моменты   их   деятельности   требу-
ют   проявления   большей   самостоятельности,  
инициативы,  в  то  время  как  у  клубной  коман-

ды,   ориентированной   на   профессиональный  
уровень,   более   жестко   заданы   требования,  
нормы,  стандарты  тренировочной  и  соревно-
вательной  деятельности.     

Исследование   взаимосвязей   акцентуаций  
характера   и   волевых   качеств   юных   спорт-
сменов  выявило  связь  у  команды  Локомотив-
97:   обратную      у   циклотимной   акцентуации   и    
инициативности   (r=-0,766,   р=0,001).   Смена  
настроения   циклотимного   типа   мешает   ини-
циативности   в   деятельности   спортсмена.   В  
этом   состоянии   характерна   замедленность  
реакций  и  мышления,  снижение  эмоциональ-
ного  отклика. 

Установлена   связь   ответственности   и   де-
монстративности   (r=0,518,   р=0,05).   Демонст-
ративность   проявляется   в   самоутверждении  
личности,  в  постоянном  стремлении  произве-
сти  впечатление,  привлечь   к   себе  внимание,  
быть   в   центре   внимания.   Хоккейный   матч   – 
это   публичное   действие.   Спортсмен   осозна-
ет,  что  зрители  на  трибунах,  родители,     дру-
зья,  болельщики,   следят  не  только  за  ходом  
игры,   но   и   за   его   индивидуальными   дейст-
виями,   точностью   передач,   меткостью   бро-
сков,   взаимопониманием   с   партнерами   по  
звену.   Сыграть   ярко,   красиво,   забить   гол  
стремится  каждый  игрок,  выходя  на  площад-
ку. 

Хоккеисты   с   дистимной   акцентуацией  
имеют   низкие   показатели   целеустремленно-
сти,   установлена   обратная   связь   (r= -0,535, 
р=0,05).   Дистимики   обычно   сконцентрирова-
ны   на   мрачных,   печальных   сторонах   жизни.  
Это  проявляется  в  поведении,  общении, осо-
бенностях   восприятия  жизни,   что  противоре-
чит   целеустремлённости,   для   которой   важна  
позитивность  мышления. 

В  результате   проведенного   исследования  
рассмотрены   особенности   волевой   сферы  
личности   спортсмена-подростка.   Волевые  
качества   выступают,   как   взаимно   дополняе-
мая  структура  личности.  Волевая  сфера  для  
спортсмена  дает  возможность  максимального  
результата   и   профессионального   роста.   Ди-
агностика   акцентуаций   характера   позволяет  
реализовать   индивидуальный   подход   в   раз-
работке   программ   личностного   развития  
спортсмена,   осуществления   психологическо-
го   сопровождения   спортивной   деятельности,  
решения  проблемы  стабильности  спортивных  
результатов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ  И  ЗДОРОВЬЕ  СТУДЕНТОВ 

Венцова  Т.Б.  (г.  Ярославль) 

 
Здоровье   человека   – одна   из   главных    

ценностей,  принятых  в  современном  общест-
ве.   Показатель   здоровья   населения   –  один  
из   компонентов   индекса   человеческого   раз-
вития.      Нет   необходимости   доказывать,   что  
состояние   здоровья   студенческой   молодежи  
в   России      нельзя   считать   удовлетворитель-
ным. 

Организация   учебного   процесса   сущест-
венно  влияет  на     физическое  состояние  сту-
дентов:  объем  часов  учебной  недели,  равно-
мерное  распределение  нагрузки  по  дням  не-
дели,   распорядок   учебного   дня,   наличие  
обеденного  перерыва,  создание  условий  для  
самостоятельной   работы   студентов   и   кон-
сультаций  с  преподавателем. 

Технология   обучения   студентов   как   фак-
тор,   влияющий      на   здоровье   студентов,  
включает    в  первую  очередь  качество  препо-
давания,  стиль  педагогического  общения.  Ка-
чество  преподавания    предполагает  не  толь-
ко   высокий   научный уровень   и   доступность  
изложения,  но  также  формирование  мотивов  
учения,  мотивов  будущей  профессиональной  
деятельности.   В   связи   с   этим   в   процессе  
учебной   деятельности   воспроизводится  
предметный   и   социальный   контексты   про-
фессиональной   деятельности.      Наличие   по-
ложительной  мотивации  на  изучение  дисцип-
лины    приводит  к  тому,  что  студенты  испыты-
вают   меньше   внутриличностных   конфликтов  
(необходимость  заставлять  себя),    снижается  
доля   отрицательных   эмоций,   а   значит   утом-
ления. 

Оптимальный   стиль   педагогического   об-
щения преподавателя   со   студентами   соеди-
няет   требовательность   и   доброжелатель-
ность,  бесконфликтность.     

Значительное   внимание   уделяется   опти-
мизации   психолого-педагогического   компо-
нента:   курсы   повышения   квалификации   для  
преподавателей,   тренинги   педагогического  
мастерства,   направленные   на   изменение  
форм  учебной  работы.  Внедряется      знаково-
контекстный   и   компетентностный   подход   к  
построению   учебных   курсов,      значительное  
внимание   уделяется      активным      методам  
обучения. 

Среди   всех   форм   учебной   работы   по  
уровню   стресса   лидирует   экзамен.     Поэтому  
рассмотрим   вопрос   организации   экзамена   в  
контексте   проблемы   здоровья   студентов.    
Экзамен   не   может   полностью   устранить  
стресс,   более   того,   состояние   эустресса   на  
экзамене   просто   необходимо,   т.к.   оно   обес-

печивает   мобилизацию   интеллектуальных  
возможностей,  волевых  усилий,  способствует  
повышению  мотивации.  Продуктивность  дея-
тельности  резко  снижается  при     возрастании  
уровня  стресса  до  дистресса.  В  этом  случае  
снижается  продуктивность  внимания,  памяти,  
происходят   нежелательные   вегетативные  
изменения,   нарушающие   работу   психосома-
тических  систем.    Несомненно,  стрессоустой-
чивость   студентов   индивидуальна,   но   для  
большинства   студентов   полезна      разрабо-
танная  нами  программа,  которая  может  быть  
внедрена  в  практику  работы  вуза: 

1.Равномерно   распределять   психологиче-
скую  нагрузку  в  семестре,  учитывать  текущую  
работу   студентов   при   выставлении   экзаме-
национной   оценки.   Внедрять   систему   стиму-
лирования   работы   студентов,   повышать  
учебную  мотивацию. 

2.Внедрять   такие   формы   экзамена,   кото-
рые    способствуют  снижению    экзаменацион-
ного  стресса  (письменный  экзамен,  экзамен  в  
групповой  форме,  тест) 

3.Проводить   индивидуальную   работу   со  
студентами,   которые   обнаруживают   низкий  
уровень  стрессоустойчивости. 

4.Создавать   доброжелательную   спокой-
ную  атмосферу  экзамена,     поведение  препо-
давателя   не   должно   усиливать   экзаменаци-
онный  стресс. 

5.Обучать   студентов   навыкам   саморегу-
ляции  эмоциональных  состояний. 

Данная   программа   реализуется   препода-
вателями,   работниками   деканатов,   а   также  
психологической  службой  вузов. 

На   факультете   психологии   Ярославский  
государственный   университет   им.  
П.Г.Демидова   (ЯрГУ)   создана   психологиче-
ская  служба  для  работы  с    психологическими  
проблемами   студентов.   Одна   из   задач   пси-
хологической   службы      – управление   процес-
сом   психологической   адаптации   студентов.  
Программа    адаптации  включает  проведение  
специальных   занятий,   тренингов,   обеспече-
ние   студентов   необходимой   информацией  
организационного   плана.      В   контексте   про-
блемы   сохранения   здоровья   студентов   про-
водятся   тренинги,   например,   «Снижение   эк-
заменационного   стресса»,   «Саморегуляция  
эмоционального  состояния». 

В  практику  работы  вузов  необходимо  вне-
дрять  различные  формы  просветительской  и  
воспитательной  работы  со  студентами,    цель  
которых  формирование   стремления   к   здоро-
вому  образу  жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ПЕРЕЖИВАНИЯ  «РЕАЛЬНОГО»   
И  «СОЦИАЛЬНОГО»  ВРЕМЕНИ  В  НОРМЕ  И  ПАТОЛОГИИ 

Витютина  Т.А.  (г.  Ярославль) 

 
В   проведенном   исследовании   сопостав-

лялись   результаты   60-ти   испытуемых   без  
признаков   психической   патологии   и   60-ти  
больных,   имеющих   психическую   патологию.  
Группа   больных   имела   верифицированные  
диагнозы   (эксперименты  проводились  на  ба-
зе   стационарного   отделения   Института   пси-
хиатрии   МЗ   РФ   – г.   Москва),   получала   под-
держивающую   терапию,   находилась   вне   пе-
риодов   обострения   состояния,   в   диагности-
ческом   плане   имела   схожие   диагнозы   (ши-
зофрения,   шизотипическое   расстройство  
личности). 

В   целом   ряде   работ   отмечается,   что,  
больные,  страдающие  психической  патологи-
ей,   имеют   выраженные   особенности   воспри-
ятия   времени,   однако   нашей   целью   стало  
изучение  тех  аспектов  переживания  времени,  
которые  не  были  затронуты  проводившимися  
ранее  исследованиями,  также  нами  были  оп-
ределены   другие   психодиагностические   и  
опросные  методики.   

Базой   для   проведения   исследования   ста-
ла  методика  мотивационной  индукции  (ММИ),  
предложенная   Ж.Ньюттеном.   В   ней   преду-
смотрено  использование  при  оценке  ответов  
(сама  методика  строится  по  типу  незакончен-
ных   предложений),   так   называемого   «кода  
реального   времени»   - физического,   объек-
тивного;;  и  «кода  социального  времени»,  свя-
занного   с   этапами   взросления   и   социализа-
ции  человека). 

Как   мы   установили,   в   части   переживания  
физического   времени   обе   группы   не   разли-
чаются  по  трем  показателям  из  пяти,  и  толь-
ко   по   двум   – переживания   «настоящего   мо-
мента»   и   «текущего   дня»   (переживания,   ко-
торые   мы   можем   обозначить   как   «здесь   и  
сейчас»),  более  интенсивно  выражены  у  здо-
ровых   (для   оценки   значимости   различий  
применялся   критерий   Манна-Уитни).   В   об-
ратном   варианте   это   утверждение   выглядит  
таким  образом   - у  психически  больных  пере-
живание  «физического  времени»  (при  приме-
нении   теста   Ж.   Ньюттена)   диагностируется  
как  более  размытое  и  аморфное,   чем   у   здо-
ровых   испытуемых,   с   преобладанием   пере-
живания  неопределенной  категории  времени  
«год-и-больше». 

В   переживании   «социального   времени»  
статистически   высоко   значимые   различия  
отмечаются   только   по   параметру   «вся  
жизнь».   Заметим,   что   именно   в   этом   пара-
метре   наиболее   полно   отражены   особенно-

сти   динамики   переживания   времени   челове-
ком   в   обществе,   в   частности,   переживание  
исторического  времени. 

Нам   представилось   рассмотреть   пережи-
вание   «социального   времени   в   контексте  
всех  параметров  оценки  отношения  личности  
и  времени,  проведенных  в  нашем  исследова-
нии.   С   этой   целью   нами   был   проведен   рег-
рессионный   анализ   параметра   L – «вся  
жизнь»   (по   Ж.   Ньюттену)   и   всех   остальных  
параметров  оценивания.   

Проученные   результаты,   по   нашему   мне-
нию,   свидетельствуют  в   пользу   того,   что  де-
терминация   переживания   «социального   вре-
мени»  в   группе  здоровых  испытуемых  связа-
на,  прежде  всего,  с  преодолением  привязан-
ности   к  прошлому   (отрицательные  величины  
«ощущения  времени»  в  методике  «Семанти-
ческий   Дифференциал   Времени»   - СДВ)   и  
«ориентация   во   времени»   в   социально-
психологической   анкете   восприятия   времени  
(в  ней,  точнее  в  рамках  данной  шкалы,  зада-
вались   вопросы   относительно   привязки   ко  
времени   тех   или   иных   событий   в   прошлом,  
настоящем  и  будущем). 

В  тоже  время  структура  детерминирующих  
связей   переживания   социального   времени   у  
испытуемых,   страдающих   психическими   за-
болеваниями,   внешне   напоминает   хаос   и  
объединяет  не  менее  13-ти  параметров,  сре-
ди   которых,   определяющие,   структурирую-
щие   факторы,   проявившие   себя   в выборке  
для   здоровых   испытуемых   занимают   не   бо-
лее   22%   (причем  «ощущение   времени»   про-
шлого   у   больных   представлено   положитель-
ными  значениями).   

 «Профиль»   детерминирующих   пережива-
ние   «социального   времени»   у   испытуемых,  
страдающих  психической  патологией   состав-
ляют   показатели   (по   возрастающей):   4%   - 
«возможность   контроля   времени»   (анкета);;    
4% - «течение   времени»   (анкета);;   6%   - «са-
мооценка   здоровья»   (Шкала   Субъективного  
Благополучия);;  6%  - «напряженность  и  чувст-
вительность»   (ШСБ);;   7%   - «настроение»  
(ШСБ);;   7%   - «фаталистическое   настоящее»  
(опросник  Зимбардо);;  8%  - «структура  време-
ни  – будущего»  (СДВ);;  8%   - «ощущение  вре-
мени   – будущего»   (СДВ);;   9%   - «будущее»  
(опросник  Зимбардо);;      9%   - «социальное   ок-
ружение»   (ШСБ);;   10%   - «переживание   сим-
птомов   психического   неблагополучия»  
(ШСБ);;   11%   - «ориентация   во   времени»   (ан-
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кета);;   11%   - «ощущение  времени  прошлого»  
(СДВ). 

Заметим,   снижение   уровня   значимости  
для   оценки   детерминант   с   р<0,01   до   р<0,05  
увеличивает   число   факторов   более   чем,  
вдвое   (в   группе   испытуемых,   страдающих  
психическим   заболеваниями).   У   здоровых  
испытуемых   число   таких   факторов   увеличи-
вается  незначительно.   

Как   следует   из   вышеизложенного,   наи-
большее   число   связей   больных   при   регрес-
сионном  анализе  приходится  на  Шкалу  Субъ-
ективного   Благополучия.   В   порядке   возрас-
тания,   это:   «самооценка   здоровья   (общее  
переживание   здоровья,   вопрос   физической  
«формы»);;   «напряженность   и   чувствитель-
ность»   (субъективное   переживание   тяжести  
выполняемой   повседневной   работы;;   необхо-
димость   взаимодействовать   с   другими;;   по-

требность   в   уединении);;   «изменения   на-
строения»   (ухудшение   настроения;;   значи-
тельное   снижение   оптимистического   модуса  
восприятия);;   «значимость   социального   окру-
жения»   (совместное   решение   проблем,   пе-
реживание  одиночества,  отношение  с  семьей  
и   друзьями);;   «признаки,   сопровождающие  
основную   психиатрическую   симптоматику»  
(нарушения   сна;;   субъективно   переживаемое  
чувство   беспредметного   беспокойства;;   чрез-
мерная   острота   реакций   на   незначительные  
препятствия   и   неудачи;;   нарастающее   пере-
живание  усиления  рассеянности). 

Таким  образом,  при  восприятии  «социаль-
ного  времени»  у  лиц  с  наличием  психической  
патологии   системообразующим   фактором  
является  не  система  социальных  отношений  
и  их  психического  состояние. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  
В  ПРОЦЕССЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  ЭЛЕКТРОННЫМ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ   
Гайнудинов  А.Р.  (г.  Ульяновск) 

 
Информатизация   здравоохранения   пред-

ставляет   собой   совокупность   методических,  
организационных,   правовых,   финансовых   и  
технологических  мероприятий,  направленных  
на   достижение   качественно   нового   уровня  
оперативности   и   удобства   получения   граж-
данами  медицинских  услуг,  а  также  поддерж-
ки   принятия   управленческих   решений   орга-
нами  управления  здравоохранением,  ТФОМС  
и  учреждениями  здравоохранения. 

Настоящее  системное    исследование  про-
водится   во   исполнение   пункта   5   раздела   III 
Решения   заседания   президиума   Совета   при  
Президенте  Российской  Федерации  по  разви-
тию   информационного   общества   в   Россий-
ской   Федерации   от   30   декабря   2010   года  
№ А4-18040. 

На  примере  Ульяновской  области  необхо-
димо   рассмотреть      удовлетворенность   насе-
ления в   процессе   взаимодействия      с   элек-
тронным   здравоохранением,   определить   со-
циально-психологические   механизмы   фор-
мирования   удовлетворенности   населения   в  
процессе   взаимодействия   с   электронным  
здравоохранением   и   разработать   концепту-
альную   модель   состояния   удовлетворенно-
сти   населения   взаимодействием   с   электрон-
ным  здравоохранением,  включающую  оценку  
ее  результативности  и  пути  совершенствова-
ния. 

В      связи      с   о   стремительным   развитием  
электронных  систем  и  их  внедрением  во  все  
сферы   человеческой  жизни   становится   акту-

альным   на   основе   анализа   теоретико-
методологических   основ   проблемы   удовле-
творенности   процессом   взаимодействия   на-
селения   с   электронным   здравоохранением  
определить   социально-психологическую  
сущность  данного  процесса.  Нами  предложе-
но   разработать   систему   индикативных   пока-
зателей   степени   удовлетворенности   взаимо-
действием   с   электронным   здравоохранени-
ем,   осуществить   структурную   и   факторную  
операционализацию  исследуемых  понятий  на  
данном   этапе.   Назрела   насущная   необходи-
мость  своевременно  осуществить  социально-
психологическое   исследование   состояния  
удовлетворенности  личности  (врачей  и  паци-
ентов)   взаимодействием   с   электронным  
здравоохранением. 

Нам   предстоит   выявить   систему   факто-
ров,  оказывающих  влияние  на  удовлетворен-
ность  личности  взаимодействием  с  электрон-
ным   здравоохранением;;   определить   основ-
ные   психологические   барьеры,   снижающие  
уровень   удовлетворенности   личности   взаи-
модействием   с   электронным   здравоохране-
нием,   на   основе   полученных   данных   соци-
ально-психологического   исследования   про-
блем   удовлетворенности   личности   взаимо-
действием   с   электронным   здравоохранени-
ем,   разработать   практические   рекомендации  
по   совершенствованию   процессов   взаимо-
действия. 

Мы  предполагаем,  что  степень  и  уровень  
удовлетворенности   личности   взаимодейст-
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вием  с  электронным  здравоохранением  зави-
сят   от   профессиональной   подготовленности  
медицинских   работников   и   соответствия  
представлений   личности   о   характере   и   со-
держании   работы   электронного   здравоохра-
нения.  Чем  выше  уровень  запросов  у  лично-
сти   к   работе   здравоохранения   в   целом,   тем  
меньше  будет  удовлетворенность  процессом  
взаимодействия   с   электронным   здравоохра-
нением,   чем   выше   социальные   ожидания   о  
работе   самой   электронной   системы,   тем  
больше   требований   к   электронному   здраво-
охранению   и   удовлетворенность   может   ока-
заться  низкой. 

В   современных   условиях   удовлетворен-
ность   процессом   взаимодействия   с   элек-
тронным   здравоохранением   может   быть   по-
вышена   путем   снижения   психологических  
барьеров  в  процессе  взаимодействия  лично-
сти  с  электронными  медицинскими  услугами. 

В  своем  исследовании  мы  используем  со-
циально-психологические  методы  сбора  пер-
вичной   информации:   анализ   документов   и  
опрос   (анкетирование   и   беседа),   тестирова-
ние,   проведение   констатирующего   и   форми-
рующего  экспериментов.  Использовались  ме-
тодики  изучения  и  прогнозирования  социаль-
но-психологического   состояния   удовлетво-
ренности  личности.  Основные  методы   сбора  
первичной  психологической  информации:  ме-
тод   анализа   документов,   беседа,   тестирова-
ние,   экспертный   опрос.   Эмпирическую   базу  
составили  официальные  статистические  дан-
ные   Министерства   здравоохранения   Улья-
новской   области,   ГАУЗ   «Медицинский   ин-
формационно-аналитический   центр»   УО,   ре-
зультаты   социологических,   психологических  
исследований,  проведенных  отечественными  
и  зарубежными  учеными,  а  также  материалы  
социально-психологического   исследования,  
проведенные  автором  за  период 2010 - 2012 
годы. 

Удовлетворенность   потребителей   являет-
ся   важным   показателем   в   системе   управле-
ния  качеством,  и  стандарты  ИСО  уделяют  ей  
большое   внимание,   считая,   что   качество   – 
это  удовлетворение  потребностей  клиентов. 

Филип   Кросби   дал   определение   качест-
венной   работе   как   удовлетворению   потреб-
ностей   клиентов.  Он   применял   этот   принцип  
качественной   работы   в   бизнесе   и   производ-
стве,  однако  этот  принцип  является  в  равной  
степени   важным   для   медицинских   учрежде-
ний.  Системе  электронного  здравоохранения  
нужно  знать, кто  есть  их  клиенты,  и  понимать  
их  потребности  и  запросы. 

Круг   клиентов   включает   пациентов,   вра-
чей,   ведомства,   вовлеченные   в   охрану   здо-
ровья,  и  окружающее  население. 

Для   того   чтобы   повысить   удовлетворен-
ность  клиентов,  необходимо  следующее: 

1. Вовлеченность.   Удовлетворенность  
клиентов  является  обязательным  требовани-
ем  ряда  международных  стандартов  по  каче-
ству.   Однако   некоторые   сотрудники   воспри-
нимают   это   требование   как   менее   важное,  
чем   качественное   выполнение   заказов.   По-
скольку   удовлетворенность   клиентов   зани-
мает  важное  место  в  каждой  системе  качест-
ва,  все  сотрудники    и  участники  электронного  
здравоохранения   должны   активно   содейст-
вовать  этому  процессу. 

2. Планирование.  Чтобы  правильно  про-
водить   отслеживание,   потребуется   время   и  
планирование.  Прежде  чем  собирать  инфор-
мацию,  следует  разработать  подходящие  ме-
тоды   отслеживания.   Плохое   планирование  
выдаст   неадекватную   информацию,   которую  
будет  трудно  интерпретировать. 

3. Знания.   Для   разработки   используе-
мых   для   отслеживания   методов   требуются  
специальные  знания.  Если  нет  людей  с  таки-
ми  знаниями,  то  стоит  направить  сотрудника  
на   специальные   курсы   или   нанять   консуль-
танта. 

4.   Ресурсы.   Сам   процесс   отслеживания  
электронной   системы   не   требует   значитель-
ных  ресурсов,  но  занимает  некоторое  время.  
Это   время   можно   сократить,   если   иметь 
калькуляторы,  компьютеры  и  доступ  к  Интер-
нету. 

В   качестве   выводов   определим   положе-
ния,  выносимые  на  защиту: 

1. Удовлетворенность   личности   про-
цессом   взаимодействия   с   здравоохране-
нием   посредством   информационных   тех-
нологий,   есть   взаимодействие   в   системе  
«личность   – информационная   среда»;;  
удовлетворенность  как  личностных,  так  и  
общественных   (групповых,   организацион-
ных)   потребностей   обеспечивается   в   ре-
зультате   достижения   и   поддержания   ди-
намического   равновесия   в   процессе  
взаимодействия. 

2.  Степень   и   уровень   удовлетворен-
ности   личности   взаимодействием   с   элек-
тронным   здравоохранением   зависят   от  
профессиональной   подготовленности  ме-
дицинских   работников   и   соответствием  
представлений   личности   о   характере   и  
содержании   электронной   медицинской  
услуги. 

3. Основными   направлениями   фор-
мирования   удовлетворенности   личности  
процессом   взаимодействия   с   электрон-
ным   здравоохранением   Ульяновской   об-
ласти   являются:   формирование   в   струк-
туре   мотивационно-ценностного   ядра   ме-
дицинских   работников   ценности   - значи-
мость   труда   по   удовлетворению   потреб-
ностей   населения;;   оптимизация   корпора-
тивной   культурой   использования   инфор-
мационной  технологии  в  организации  ока-
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зания   медицинской   помощи,   повышение  
профессиональной   мотивации   врачей   и  
средних   медицинских   работников,   совер-

шенствование   групповых   условий   дея-
тельности   в   учреждениях   здравоохране-
ния. 

 

О  ПРОФИЛЕ  ОБУЧЕНИЯ  В  КОНТЕКСТЕ  АУТОАРЕССИВНОСТИ     
И  НАРКОТИЗАЦИИ  СТУДЕНТОВ 

Герасимова  В.В.  (г.  Казань) 
 

Проблема   аутоагрессивности   и   наркоти-
зации   получила   широкое   изучение   исследо-
вателями  в  различных  областях  науки.  Одна-
ко   в   сфере   профессионального   образования  
ее   исследование   только   получает   свое   раз-
витие.   

Нами   сделано   предположение   о   том,   что  
профиль   обучения   оказывает   определенное  
воздействие   на   формирование   характероло-
гических  особенностей  студентов,  в   том  чис-
ле   с   аутоагрессивностью   и   склонностью   к  
наркотической  зависимости. 

Под   аутоагрессивностью   мы   понимаем  
свойство  личности,  способствующее  актуали-
зации   аутоагрессии.   В   свою   очередь   аутоаг-
рессия   - это  один  их  видов  снижения  напря-
жения  от  конфликта  в  социальной  и  личност-
ной   сферах,   затрудняющего   нормативное  
социальное   функционирование   личности   и  
проявляющейся   в   действиях   направленных  
на  саморазрушение  и  самоповреждение. 

Особенности   психофизиологических  
функций   у   студентов,   обучающихся   на   гума-
нитарных  и  технических  специальностях,  бы-
ли   исследованы   Н.А.Ходак   (2010).   Установ-
лено   преобладание   сильного   типа   нервной  
системы,   высокого   уровня   подвижности  
нервных   процессов   у   юношей   технической  
специальности  и  более  слабого  типа  нервной  
системы,  низкого  уровня  подвижности - у  де-
вушек.   Слабый   тип   нервной   системы   выяв-
лен   у   девушек   гуманитарной   специальности,  
тогда   как   у   юношей   – среднеслабый   тип  
нервной  системы. 

Высокие  показатели  вербального  и  невер-
бального   интеллекта   выявлены   у   студентов  
технической   специальности.   Преобладание  
низкого  и  ниже  среднего  уровней  общего  ин-
теллекта  отмечено  у  студентов  гуманитарно-
го  профиля  обучения.   

Высокий   интегративный   показатель   ин-
теллекта   сочетается   с  функциональной   под-
вижностью  нервной  системы  у  студентов  тех-
нической   специальности   и   скоростью   диф-
ференцировочпых   реакций,   высокой   концен-
трацией   внимания,   преобладанием   слабой  
нервной  системы  - у  студентов  гуманитарного  
профиля  обучения.   

В  работах  Н.Н.   Годиенко  изучались  инди-
видуально-психологические   особенности  
студентов,  осваивающих  технические  и  гума-

нитарные   специальности   в   области   интел-
лектуального   развития,   темперамента,  моти-
вационно-волевой   сферы.   Установлено,   что  
сравниваемые   группы   имеют   отличия   в   осо-
бенностях   интеллектуального   развития,   мо-
тивационно-волевой   сферы   и   генетически  
заданного инстинкта.   Выявлено,   что   у   сту-
дентов  гуманитарных  специальностей  преоб-
ладают  потребности  в  самоуважении,  в  безо-
пасности,   в   принадлежности   и   любви,   а   по-
требность   в   общении   и   познании   минимизи-
рованы.   У   студентов   технического   профиля  
обучения   доминируют   физиологические   по-
требности,   познавательные   и   потребности   в  
самоуважении.   Потребности   в   безопасности  
и  принадлежности  в  любви  выражены  слабо 

Эмпатия  у  студентов,  обучающихся  по   гу-
манитарным   и   техническим   специальностям  
сходна   по   значению   и   не   имеет   специфики.  
Лишь   по   одному   показателю   - эмпатия   к   не-
знакомым  или  малознакомым  людям  выше  у  
студентов   гуманитарной   направленности,  
чем  у  студентов  технической  специальности.   

 У   групп   сравнения   также   отмечены  
отличия  в  системе  психологических  защит.  В  
группе   студентов   гуманитарных   специально-
стей  преобладают  такие  защиты  как:  регрес-
сия,  отрицание,  компенсация,  реактивное  об-
разование,  замещение,  подавление.  В  группе  
студентов   технического   профиля   распреде-
лением   эго-защитных   механизмов   имеет  
следующую   последовательность   ряда:   по-
давление,   интеллектуализация,   отрицание,  
компенсация,   регрессия,   замещение,   реак-
тивное  реагирование.  В  обеих  группах  самой  
распространенной   защитой   является   проек-
ция,  которая  в  юношеском  возрасте  встреча-
ется  довольно  часто.   

В   исследованиях   Е.В.Фроловой   обнару-
жены   значимые   различия   по   типам   ответст-
венности  у   студентов   гуманитарных  и   техни-
ческих   специальностей.   Нормативность   и  
этичность  более  свойственна  студентам  тех-
нических  специальностей.  Высокая  выражен-
ность   нормативного   типа свидетельствует   о  
развитом   чувстве   долга,   стремлении   соот-
ветствовать   принятым   нормам   и   правилам;;  
такие   студенты   легче   усваивают   требования  
дисциплины,   более   управляемы   и   контроли-
руемы.   Регулятором   их   ответственной   дея-
тельности   являются   их   собственные   жела-
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ния,  то  есть  они  делают все  качественно,  ес-
ли  это  значимо  для  них,  внешние  же  подкре-
пления   деятельности   являются   менее   важ-
ными. 

В   исследованиях   О.И.Мухрыгиной   обна-
ружено  отличие  в  смысловой  саморегуляции  
состояний.   У   студентов   гуманитарных   и   тех-
нических   специальностей   установлено   раз-
личное   влияние   личностного   смысла   на   са-
морегуляцию   негативных   и   позитивных   со-
стояний.   Студенты   гуманитарных   специаль-
ностей   «располагают»   более   широким   лич-
ностно-смысловым   категориальным   «полем»  
саморегуляции  как  негативных  состояний,  так  
и  позитивных.  

«Обнаружены   различия   между   группами  
студентов   гуманитарных   и   технических   спе-
циальностей   по   признаку   «самостоятельно-
сти»   как  ценности,  определяющей  целью  ко-
торой   является   в   самостоятельности   реше-
ния  и  выборов  способов  действия.  У  студен-
тов   гуманитарных   специальностей   наиболь-
шее  число  ценностей  участвует  в  регулятор-
ном  процессе  негативных  состояний.  Причем  
в  регуляции  негативных  состояний  представ-
лены  конфликтные  по  отношению  к  друг  дру-
гу  ценности  - универсализма  и  достижения.  В  
группе   студентов   технических специально-
стей  наибольшее  скопление  ценностей  пред-
ставлено  в  структуре  побуждения  позитивных  
состояний,   что   свидетельствует  об   усилении  
открытости  побуждениям,  а  именно  ценности  
гедонизма  и   стимуляции»  Это   специфически  
характеризует   саморегуляцию   психических  
состояний   студентов   технических   специаль-
ностей,   скорее,   как   пассивное   сохранение  

позитивных  состояний.  Ценности  гедонизма  и  
стимуляции   образуют   специфическую   струк-
туру   побуждения,   представленную   преиму-
щественно  отрицательными  связями  с  харак-
теристиками мотивации   саморегуляции   со-
стояний,   в   основе   которых   лежат   потребно-
сти  в  общении  и  потребности  базового  уров-
ня».   

Определено,   что   ведущими   мотивами   в  
учебно-профессиональной   деятельности  
студентов   технических   специальностей   яв-
ляются  мотивы,   связанные   с   внеучебной   си-
туацией:   стремление   оправдать   ожидания  
родителей,   самоутверждение,   что   отражает  
незрелость  регуляторной  сферы  личности.   

У   студентов   гуманитарных   специально-
стей   подход   к   выбору   специальности   и   обу-
чению   является   более   прагматичным,   по-
строенным   в   соответствии   с   внешней   (соци-
альной)   мотивацией.   Ведущими   мотивами  
являются  мотивы  трудоустройства. 

Результат исследований   студентов,   обу-
чающихся   по   гуманитарным   и   техническим  
специальностям   позволяют   сделать   выводы  
о   наличии   у   них   отличий   в   социально-
психологогических  особенностях.   

Опираясь   на   данный   теоретический   ас-
пект,   подтверждается  целесообразность  изу-
чения   социально-психологических   особенно-
стей  студентов  с  аутоагрессивностью,  склон-
ных   к   наркотической   зависимости,   в   разрезе  
профильного  обучения.  Это  может  послужить  
основой,   для   разработки   более   дифферен-
цированной   и   адресной   психолого-
педагогической  профилактической  работы  со  
студентами  вузов. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  АДАПТАЦИЯ  КАК  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  КАТЕГОРИЯ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  ПРОГРАММЫ  «ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ» 

Гилемханова  Э.Н.  (г.  Казань) 
 

Социокультурная  среда  современной  Рос-
сии   выявляет   многочисленные   примеры   не-
гативного  влияния  внешних  условий  на  пред-
ставителей  молодого  поколения.     Профилак-
тическая   работа   по   нейтрализации   данного  
влияния         часто   ведется   без   должной   мето-
дологической   консолидации   задач,   методов,    
средств.   Роль   теоретической   парадигмы   в  
психологической  практике   периодически   сво-
дится  к  ее  постулированию  без  действитель-
ной   интеграции   с   прикладными   аспектами  
психологических   технологий.   В   самостоя-
тельные   направления   выделены   противо-
действие  алкоголизации,   курению  и  наркоти-
зации.   В   результате   многоканальности   про-
филактической   работы,   не   всегда   реализуе-

мой  на  практике  преемственности  профилак-
тических   программ   разного   уровня,   происхо-
дит   замена   одних   психоактивных   веществ  
другими,   однако   сохраняются   устойчивые  
культурно-социальные   и   поведенческие   сте-
реотипы    аддиктивного  образа  жизни.    Это  на  
наш   взгляд   особо   пагубно   сказывается   на  
том  контингенте  молодежи,  который  вследст-
вие  разного  рода  причин  является  склонным  
к   аддикциям.   Для   профилактической   работы  
с   данным   контингентом   необходимы   допол-
нительные   ресурсы,   подобранные   с   учетом  
специфики     их  виктимности  и  проблем  соци-
ально-психологической   адаптации.   Согласно  
проведенным   нами   исследованиям,   сущест-
вует  прямая    взаимосвязь  между  проблемами  
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в  адаптации     и  склонностью  к  алкогольной  и  
наркотической   зависимостям  у  студентов  ву-
зов.   Поэтому,   на   наш   взгляд,   необходимо    
подойти   к   решению   данной   проблемы   на  
уровне   формирования   эффективности   соци-
ально-психологической  адаптации.   

Отметим,   что   согласно   выбранной   нами  
методологии   исследования   феномена   адап-
тации  - системному  и  субъектному  подходам,  
социально-психологическую   адаптацию   мы  
определяем   как   согласование   компонентов  
системы   «личность-социокультурная   среда»  
в  результате  их  взаимодействия.  Социально-
психологическая   адаптация   характеризуется  
направлением   (прогрессивным   /   регрессив-
ным)    и  аспектом  взаимодействия  личности  в  
рамках   системы   «личность-социокультурная  
среда».   Исходя   их данного   определения,  
важным   для   составления   психолого-
педагогической   программы   оказался   поиск  
возможностей   формирования   прогрессивной    
линии  адаптации  по  каждому  из  выделенных  
нами   аспектов   социально-психологической  
адаптации:   социальная   нормативность,   со-
циальная   ориентированность,   отношение   к  
адаптации,   целеполагание,   ориентация   на  
преобразование,   самоизменение,   анализ   си-
туации,   взаимодействие,   самосохранение,  
идентификация.   Для   реализации   данной   за-
дачи  нам  потребовалось  изучение  как  психо-
социальных   особенностей   субъекта   адапта-
ции   – студентов,   так   и   параметров   социо-
культурной   среды.      Анализ   социально-
психологических   и   возрастных   особенностей  
студенчества   позволил   выделить   кризисные  
аспекты  адаптации  студентов,  сопряженные  с  
психосоциальными  особенностями  становле-
ния    личности  в  данный  период  – это  форми-
рование   ценностно-смыслового   каркаса   лич-
ности,   рефлексия,   построение   временной  
перспективы,   социальная   и   профессиональ-
ная   идентичность.   Рассмотрение   данных   ас-
пектов   во   взаимосвязи   с   современными   ус-
ловиями,  сложившимися  в  нашем  обществе  и  
государстве,   обнаруживает   несоответствие  
реальной   ситуации   необходимым   условиям  
развития   молодых   людей.   Полученные   ре-
зультаты   были   оформлены   в   качестве      про-
тиворечий     между   условием   и   потребностью  
в  сферах:  духовно-нравственной,  социально-
политической,   социокультурной,   психосоци-
альной   внутриличностной   и   социально-
экономической.  Данные  противоречия      явля-
ются   платформой      возникновения   проблем    
адаптации   студенчества,   обусловленные   ха-
рактеристиками   современной   социокультур-
ной   среды:  размытостью  ценностей,   идеоло-
гическим   вакуумом,   высоким   уровнем   мани-
пулятивного   воздействия,   низкой   социально-
политической   активностью   населения   и   его  
стратификацией,   утратой   духовной   безопас-
ности,   распространением   асоциальных   мо-

лодежных   субкультур,   высоким   уровнем   от-
чуждения,   низкой   социально-экономической  
востребованностью  популярных  профессий  и  
др.  Трудности  в  преодолении  проблем  соци-
ально-психологической   адаптации,   в   свою  
очередь,   способствуют   приобщению   части  
студентов   к   психоактивным   веществам   как  
неконструктивной   форме   выхода   из   сложив-
шейся  ситуации.  Таким  образом,  выделенные  
аспекты   социально-психологической   адапта-
ции   послужили   базой   формирования   психо-
лого-педагогической  программы  «Вектор  раз-
вития»   (модулями   программы),   а   проблемы  
социально-психологической   адаптации   – ми-
шенями               профилактического   и   психокор-
рекционного   психолого-педагогического   воз-
действия.   

Цель   программы   – формирование   про-
грессивных   направлений   социально-
психологической   адаптации   в   рамках   систе-
мы   «личность-социокультурная   среда»   по  
каждому   из   аспектов:   социальная   норматив-
ность,   социальная   ориентированность,   отно-
шение  к  адаптации,  целеполагание,  ориента-
ция   на   преобразование,   самоизменение,  
анализ   ситуации,   взаимодействие,   самосо-
хранение,  идентификация. 

Общие  задачи: 
1. Повышение  интерперсональной  и  ин-

траперсональной  адаптивности. 
2. Развитие   психогигиенических   и   пси-

хосоциальных   навыков   (управление   эмоция-
ми,      профилактики   и   преодоления   стресса,  
решения   проблемных   ситуаций,   активного  
слушания  и  конструктивного  общения,  крити-
ческого  мышления,  адекватной  самооценки) 

3. Расширение   применения   стратегий    
конструктивного   поведения   в   различные  
сферы  жизни  и  деятельности  студентов. 

Частные  задачи  по  модулям: 
Модуль   1.   Социальная   нормативность:  

развитие   социально-нормативного   аспекта  
личности  студента. 

Модуль   2.   Социальная   ориентирован-
ность:   развитие   способности   ориентировать-
ся  не  только  на  внутренние,  но  и  на  внешние,  
социальные  индикаторы  при  адаптации. 

Модуль   3.   Отношение   к   адаптации:   фор-
мирование   позитивной   установки   при   адап-
тации. 

Модуль  4.  Целеполагание:  развитие  целе-
полагания,  коррекция  смысложизненных  ори-
ентаций. 

Модуль   5.   Преобразование:   формирова-
ние   активной   позиции   расширения   и   преоб-
разования  при  адаптации. 

Модуль   6.   Саморазвитие:   усложнение   и  
совершенствование   внутренней   структуры   (в  
том   числе   мировоззренческой)   при   адапта-
ции. 

Модуль  7.  Анализ  ситуации:  развитие  спо-
собности   действовать   с   учетом   обстоя-
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тельств   настоящей   ситуации   (в   том   числе  
осуществлять  анализ  рисков). 

Модуль   8.   Взаимодействие:   развитие   на-
выков   сотрудничества,   конструктивного   ре-
шения  конфликтов. 

Модуль   9.   Самосохранение:   формирова-
ние  ценностно-смыслового  «каркаса»  (стерж-
ня)   личности,   работа   с   самоопределением   и  
самоотношением. 

Модуль   10.   Идентификация:   формирова-
ние   личностной,   групповой,   профессиональ-
ной  идентичности. 

Таким   образом,   «Вектор   развития»   - пси-
холого-педагогическая   программа   для      сту-
дентов,  склонных  к  алкогольной  и  наркотиче-
ской  зависимостям,   которая  относится  к  раз-
ряду   профилактических.   Данная   программа  
построена   с   учетом   исследовательских   дан-
ных,  полученных  автором  за  последние  2 го-

да  работы  в  области  аддиктологии    в  лабора-
тории   социализации   и   профессионального  
воспитания   личности   ФГНУ   «Институт   педа-
гогики   и   психологии   профессионального   об-
разования  РАО»,  а  также  практической  рабо-
ты  в  ГАОУ  «Центр  психолого-педагогической  
реабилитации  и  коррекции  «Росток».    Анализ  
взаимосвязи   саморазрушающего   и   самопо-
вреждающего   поведения,   склонности   к   ад-
диктивному   поведению   и   проблем   социаль-
но-психологической      адаптации   студентов,  
склонных   к   алкогольной   и   наркотической   за-
висимостям,   легли   в   основу   концептуальной  
части  программы,    позволили    системно,  кон-
кретно   и   диффиринцированно      подойти   к  
проблеме   социально-психологической   адап-
тации   молодежи,   склонной   к   алкогольной   и  
наркотической  зависимостям. 

 
 

ТИПЫ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  ДИСКУРСА   
В  ПСИХОЛОГИИ  РАЗВИТИЯ 

Гончаров  В.С.  (г.  Калининград) 
 

Теоретическое  знание  в  современной  пси-
хологии  развития  строится  на  основе  устано-
вок  классического,  неклассического  и  постне-
классического  типов  научной  рациональности  
(Гончаров  В.С.  Деятельностно-оценочная  па-
радигма   и   типы научной   рациональности   в  
психологии   /   Ценности   и   оценки:   проблемы  
философии  и  науки.  Сборник  научных  статей.  
Смоленск,   2006.   С.   55-59.1).   Влияние   этих  
установок   в   конечном   итоге   отражается   в  
языке  описания  исследуемых  процессов  пси-
хического  развития.  Цель данного  сообщения  
– проанализировать  способы  теоретизирова-
ния   в   психологии   развития   и   выявить   типы 
теоретического   дискурса,   характерные   для  
концептуального   изложения   результатов   на-
учного  исследования.   

С   позиции   классической   научной   рацио-
нальности   выделяются   факторы   развития   и  
его  предикторы.  Среди  факторов  чаще  всего  
фигурируют   наследственность   и   социокуль-
турная   среда.   В   проведенных   в   последние  
годы   психогенетических   исследованиях   их  
соотносительной   роли   в   умственном   разви-
тии      человека   опровергаются   некоторые   ус-
тоявшиеся  представления.  Например,  взгляд,  
что   по   мере   взросления   человека   влияние  
генетического   фактора   ослабевает,   а   соци-
ального   возрастает.   Установлено,   что   отно-
шения  между  этими  двумя  факторами  не  ук-
ладываются   в   дихотомию:   «либо   генетика   - 
либо   среда».   Генетика   начинает   играть   все  
большую   роль   по   мере   того,   как   зафиксиро-
ванные   в   наследственности   свойства   оказы-
ваются   востребованными   средой.   Иначе   го-

воря,  степень  наследуемости  тем  выше,  чем  
в   большей   мере   в   результате   взаимодейст-
вия   индивида   со   средой   могут   выявляться  
генетические   детерминанты   (Малых   С.П.  
Проблема   наследственности   в   современных  
психологических  исследованиях  мышления   //  
Вопросы  психологии.  2004.  №  2.  136-148.).   

Характеристики   культурной   среды   рас-
сматриваются  и  как  предикторы  психического  
развития  (Равич-Щербо  И.В.,  Марютина  Т.М.,  
Трубников   В.И.   и   др.   Психологические   пре-
дикторы  индивидуального  развития    //  Вопро-
сы  психологии.  1996.    №  2.  С.42-54.).  Предик-
тор   (от  английского   глагола  predict – прогно-
зировать,   предсказывать)   представляет   со-
бой   некую   характеристику   культурного   окру-
жения,   по   которой   можно   предсказывать   ту  
или   иную   характеристику   психического   раз-
вития.   Факторы   психического   развития   как  
таковые   рассматриваются   вне   временного  
контекста.  Предикторы  – это   такие  специфи-
ческие   факторы,   влияние   которых   проявля-
ется  в   психическом  развитии  в   виде  отдель-
ных  его  параметров  в  некоторой  отдаленной  
перспективе.   Предикторы   выступают   инстру-
ментом   прогнозирования   развития   психики  
индивида.   Построение   или   вычисление   пре-
дикторов  – это  эмпирическая  измерительная  
процедура,   определяющая   круг   факторов,  
воздействующих   на   психическое   развитие   в  
настоящем,   и   устанавливающая   их   связь   с  
будущими  его  эффектами.   

Альтернативой   предикторам   выступает  
механизм  пролепса.  В  переводе  с  латинского  
это   слово   означает   «упреждение».   Пролепс  
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выражается   в   отношении   к   будущим   актам  
развития   как   существующим   в   настоящем.  
Будущие   параметры   психического   развития  
задаются   теми   культурными   ограничениями,  
которые   существуют   в   настоящем,   при   рож-
дении  ребенка.  Здесь  уместна  аналогия  с  ге-
нетическим  кодом,  который  задает  ограниче-
ния   в   биологическом   развитии   человека.   Ге-
нетический   код   несет   в   себе   информацию   о  
том,  каким  быть  организму  в  итоге  его  разви-
тия.  В  начале  развития  он  «знает»  о  том,  что  
будет  в   конце.  Но  представления  о   будущих  
культурных   форматах,   опосредствующие  
психическое   развитие   в   настоящем,   жестко  
это   развитие   не   предопределяют.   Реальный  
процесс   развития   носит   вероятностный   ха-
рактер.   Так,   например,   развитие   способно-
стей   наперед   не   задано   ни   культурной   сре-
дой,   ни   биологическим   генотипом   (Коул   М.  
Культурно-историческая   психология:   наука  
будущего.   М.:   Когито-Центр,   Изд-во   Ин-та  
психол.  РАН,  1997.  432  с.).  Пролепс  демонст-
рирует  детерминирующее   влияние  будущего  
на  психическое  развитие  в  настоящем.  Таким  
образом,   время   как   фигурант   психического  
развития  получает  свое  завершение.   

С   позиции   неклассической   психологии,   в  
частности   культурно-исторического   подхода,  
психическое   развитие   рассматривается   как  
часть   культуры,   которая   является   самораз-
вивающимся   и   самопроектируемым   процес-
сом   (Гончаров   В.С.   Основы   культурно-
генетической  психологии:  Монография.  Кали-
нинград:   Изд-во   РГУ   им.   И.Канта,   2008.   334  
с.). 

Проектировочная   функция   культуры   во-
площается   в   развитии   материального   и   ду-
ховного  производства,  культурных  сил  обще-
ства,  артефактов.  Освоить  новые  культурные  
средства   (артефакты)   нельзя   путем  их   асси-
миляции  имеющимися  культурными  схемами.  
Это   требует  их  аккомодации,  изменения,   так  
чтобы  новое  культурное  средство  можно  бы-
ло   использовать   адекватно   его   природе.  
Происходит   культурогенез   средств   психиче-
ского   развития,   а,   следовательно,   и   самого  
психического  развития.   

В   рамках   парадигмы   постнеклассической  
психологии   ведется   разработка   субъектного  
подхода,   согласно   которому   человек   пред-
стает  в  трех  субъектных  ипостасях:  как  субъ-
ект   жизни,   субъект   развития   и   субъект   дея-
тельности  (Сергиенко  Е.А.  Развитие  психоло-
гии   субъекта   и   субъект   развития   //   Психол.  
журн.    2012.  Т.  33.  №    1.  С.  7-12.).  Выделяют-
ся   функции   субъекта:   понимание   (когнитив-
ная   функция),   контроль   поведения   (регуля-
тивная   функция)   и   субъект-субъектная   или  
субъект-объектная   коммуникация   (коммуни-
кативная  функция).  Подчеркивается,   что,   ес-
ли   для   классической   психологии   предметом  
обсуждения   выступают   вопросы   биологиче-

ского   и   средового   детерминизма,   а   на   не-
классическом   этапе   главное  место   занимает  
социодетерминизм,   то   для   постнеклассиче-
ской  науки  на  передний  план  выступает  сво-
бода   воли,   свобода   самоопределения   и   са-
модетерминация   субъекта.   Субъектный   под-
ход   ставит   на   передний   план   проблему   уни-
кальности   внутреннего   мира   и   внутреннего  
опыта человека,  которые  опосредствуют  вос-
приятие  и  постижение  мира,  выборы  и  дейст-
вия  в  нем.         

Оригинальный   взгляд   на   проблему   субъ-
екта,   не   типичный  для   отечественной   психо-
логии,   предлагает   В.К.   Шабельников   (Ша-
бельников   В.К.   Функциональная   психология.  
М.:   Академический   проект,   2004.   592   с.).   Он  
выделяет   детерминирующего   и   детермини-
руемого   субъектов   психического   развития.   В  
нашей   интерпретации   детерминирующими  
субъектами   психического   развития   индивида  
выступают   культура   и   производные   от   нее  
образовательная   и   психолого-практическая  
системы.  Другими   словами,   культура   как   де-
терминирующий   субъект   имеет   три   уровня  
своего   функционирования:   культурный   уни-
версум   (макроуровень),   образование   (мезо-
уровень)  и  психологическая  практика   (микро-
уровень).   Детерминируемым   субъектом   вы-
ступает   отдельно   взятый   индивид.   Связь  
субъектов   психического   развития   состоит   в  
том,  что  детерминирующий  субъект  проекти-
рует  развитие  детерминируемого  субъекта.   

Рассматривая   культуру   как   детермини-
рующего  субъекта  психического  развития  ин-
дивида,  мы  отдаем  себе  отчет  в  том,  что  мо-
жем  быть  превратно  понятыми.  Ведь  для  нас  
культура  вслед  за  Л.С.  Выготским  – это  сово-
купность   культурных   средств,   или,   по  М.   Ко-
улу,   артефактов,   главными  из   которых  явля-
ются   знаки.   Как   раз   за   абсолютизацию  
средств   и,   прежде   всего,   словесных   знаков  
как  главных  и  даже  единственных  оснований  
психического   развития   человека   всегда   под-
вергалась   критике   культурно-историческая  
теория  Л.С.Выготского,   как   его   оппонентами,  
так  и  ближайшими  соратниками  и  последова-
телями.   

Безусловно,  сами  по себе  знаки,  артефак-
ты,   культурные  модели   не   являются   субъек-
тами  психического  развития.  Стоит  ли  подоз-
ревать  Выготского  в  непонимании  этой  исти-
ны?  Субъектами  являются  человечество   (эт-
нос,   социум),   входящие   в   него   различные  
общности   людей   и,   разумеется,   отдельно  
взятые  личности.  Мы  уточняем,  что  детерми-
нирующими   субъектами   психического   разви-
тия   индивида   выступают   не   сами   по   себе  
культура,   образовательная   и   психолого-
практическая   системы,   а   их   носители,   люди.  
Соответственно,   социум,   педагогическое   и  
психолого-практическое   сообщества.   Но   ос-
нованием,  по  которым  различаются  эти  субъ-
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екты,  являются  те  самые  культурные  средст-
ва,  в   которых  соответствующий  субъект  хра-
нит   свой   культурный,   образовательный   и  
психолого-практический  опыт.  И  именно  этот  
опыт   в   процессе   его   интериоризации   и   ус-
воения   локализуется   в   психике   конкретного  
индивида.   Словосочетание   «культура   – де-
терминирующий  субъект  психического  разви-
тия   индивида»   мы   предлагаем   расценивать  
как   научно-лексический   эвфемизм,   делаю-
щий   более   благозвучным   и   удобным   выра-
жение  известной  мысли.  К  этой  же  категории  
эвфемизмов   следует   относить   известные  
слова  классиков:  «Труд  воздействует»,  «труд  
создал».   Никакой   подмены   субъекта   дея-
тельности   ее   средствами   мы   не   допускаем.  

Но   при   этом   помним   слова   еще   одного   не-
мецкого   классика В.   Гумбольдта:   «Не   ребе-
нок   овладевает   языком,   а   язык   овладевает  
ребенком». 

Таким  образом,  проведенный  анализ  спо-
собов  теоретизирования  в  психологии  разви-
тия  позволяет  выделить  два  типа  теоретиче-
ского   дискурса,   которые   присущи   языкам  
концептуальных   описаний   в   психологии   раз-
вития:  без  привлечения  понятия  «субъект»  и  
с   его   использованием.   В   «бессубъектном»  
дискурсе   отражаются      установки   классиче-
ского   и   неклассического   типов   научной   ра-
циональности.  «Субъектный»  дискурс    высту-
пает   репрезентацией   постнеклассического  
типа  научного  мышления.     

 

ВЛИЯНИЕ  ГЕНДЕРНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  СОВРЕМЕННОЙ  
ЖЕНЩИНЫ  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЙ   

С  ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ  ПОЛОМ 
Гречанникова  Е.В.  (г.  Астана) 

 
Понятие   «идентичность»   в   психологию  

ввел  Э.Эриксон,  который  под  этим  термином  
понимал  «внутреннюю  непрерывность  и  тож-
дественость  личности». 

Идентичность   (лат.   identicus   — тождест-
венный,   одинаковый)   — осознание   лично-
стью   своей   принадлежности   к   той   или   иной  
социально-личностной   позиции   в   рамках   со-
циальных  ролей  и  эго  состояний. 

Таким  образом,  можем  говорить  о  том,  что  
понятие  идентичности  является  центральным  
в   течение   всей   жизни   человека,   позволяя  
личности   сохранять   ощущение   собственного  
Я   в   меняющейся   социальной   обстановке.  
Образ   собственного   Я   – это   совокупность  
представлений  о  себе  как  о  личности,  собст-
венная   оценка   этих   представлений   и   харак-
теристик  и,   как   следствие,  поведение  лично-
сти.   Во   всем   многообразии   характеристик,  
которые   формируют   наш   образ   Я,   есть   и  
представление  о  себе  как  о  гендерном  пред-
ставителе.   

Гендерная   идентичность   — один   из   ком-
понентов   человеческой   сексуальности,   опре-
деляемый   как   самоидентификация   индивида  
с  тем  или  иным  гендером,  как  внутреннее  са-
моощущение   в   качестве   мужчины,   женщины  
или  кого-то  промежуточного. 

ХХ  век  можно  охарактеризовать  как  рево-
люционный   с   точки   зрения   изменений,   про-
изошедших  в  социуме.  Эмансипация  женщин,  
их  стремление  к  равноправию  с  мужчинами  в  
правах,   движение   феминизма,   привели   к  
маскулинизации   женщин   и   феминизации  
мужчин.   В   современном   обществе   мы   на-
блюдаем  среди  успешных  личностей  не  муж-

чин  и  женщин,  а  андрогинов,  имеющих  в  сво-
их  психологических  чертах  как  мужские,  так  и  
женские  проявления.  Если  представить   себе  
абсолютно  феминную  женщину,  такую,  какой  
она   была   еще   пару   веков   назад,   то   можем  
предположить,  ее  абсолютную  неуспешность  
в   карьере   и   сомнительный   успех   на   рынке  
невест.   К   современной  женщине   предъявля-
ются  очень  высокие  требования  – она  долж-
на  уметь  быстро  принимать  решения,  прояв-
лять  волевые  качества  в  бизнесе  и  быть  мяг-
кой,  нежной  супругой  и  заботливой  матерью  в  
семье.  Но,  даже  учитывая все  внешние  изме-
нения   положения   женщины   в   социуме,   ген-
дерные   стереотипы   не   меняются.   Стереоти-
пы  имеют  обобщающую  функцию,  состоящую  
в  упорядочивании  информации;;  аффектвную  
функцию   (противопоставление   «своего»   и  
«чужого»);;   социальную   функцию   (разграни-
чение «внутригруппового»   и   «внегруппово-
го»),  что  ведет  к  социальной  категоризации  и  
образованию  структур,  на  которые  люди  ори-
ентируются  в  обыденной  жизни.[4]  Таким  об-
разом,  можно  говорить  о  бинарности  воспри-
ятия   «мужского»   и   «женского».   Например,  
мужчина   характеризуется   логичностью   и   ра-
циональностью,   властностью   и   силой,   в   то  
время   как   женщина   интуитивностью,   непо-
следовательностью,  слабостью  и  подчинени-
ем.   Мужские   и   женские   черты   противопос-
тавляются   друг   другу.   В   ситуации   оценки  
возможного   будущего   партнера,   мужчины   и  
женщины  склонны  искать  именно  эти  стерео-
типные  характеристики.  Кроме  этого  в  крите-
риях  выбора  брачного  партнера  выделяются  
и   другие   параметры.   Обозова   А.Н   выделяет  
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общие   критерии   брачного   выбора,   которые  
разделяются   на   четыре   группы:   социально-
экономические   критерии:   возраст,   образова-
ние,   социальное   положение   (профессия,  
должность),   гражданское  состояние,  наличие  
детей,  национальность,  отношение  к  религии,  
материальное   положение   (квартира,   имуще-
ство). 

Физические   критерии:   особенности   внеш-
ности,  состояние  здоровья.  Особое  внимание  
обращается  на  рост,  вес,  телосложение,  цвет  
волос  и  глаз,  отношение  к  курению  и  алкого-
лю. 

Психологические   критерии:   особенности  
темперамента,   характера,   интересов,   спосо-
бов  проведения  досуга. 

Семейные   критерии:   представление   об  
образе   жизни   семьи,   распределение   ролей  
между   супругами,   отношение   к   семейной  
жизни. 

 Значимость   данных   групп   критериев   за-
висит  от  возраста,  пола,  образования  и  инди-
видуальности   выбирающего.   Для   женщин  
более   значимы   психологические   критерии,  
для   мужчин   – физические.   Предполагается,  
что   брачный   выбор   осуществляется   по   ста-
диям.   На   каждой   стадии   происходит   сокра-
щение   круга   возможных   партнеров.   Первая  
стадия   регулируется   социально-
экономическими   критериями.   На   второй   ста-
дии   осуществляется   физический   и   психоло-
гический  выбор.  Третья  стадия  предполагает  
включение  семейных  критериев. 

Проведены   исследования,   позволившие  
отметить  благоприятные  качества  для  вступ-
ления  в  брак,  которые  подтверждают  идею  о  
гендерных  ожиданиях.  Благоприятными  каче-
ствами   обозначаем   свойства,   наличие   кото-
рых  повышает  вероятность  успешного  брака. 

 К  ним  относят  (как  для  мужчин,  так  и  для  
женщин)  такие  качества: 

 -оптимизм  и  эмоциональную  живость;; 
 -старательность;; 
 -способность  исполнять  подчиненные  ро-

ли  при  сохранении  собственных  суждений;; 
 -доброжелательность  и  участливость;; 
 -умение  обращаться  с  деньгами. 
Отдельно   описывают   качества   женщин,  

благоприятные  для  вступления  в  брак: 
 -способность   к   эмоциональной   поддерж-

ке;; 
 -способность   получать   удовольствие   от  

помощи  другим;; 
 -спокойное   отношение   к   советам   (мужа,  

свекрови);; 
 -отсутствие  тенденции  к  соперничеству;; 
 -отсутствие  излишней  романтичности.   
Но,   при   всех   сохранившихся   стереотипах  

какой  должна  быть  жена,  мы  наблюдаем  из-
менения  в  самой  структуре  современного  ин-
ститута   брака.  Появившееся   равенство  меж-
ду  мужчинами  и  женщинами  в  вопросах  фор-

мирования   семьи   равны   привел   к   тому,   что  
выбор  брачного  партнера  осуществляют  оба.  
Времена,  когда  решение  оставалось  за  роди-
телями,  или  было  достаточно  только  интере-
са   мужчины   остались   позади.   Современные 
тенденции  в  развитии  семьи  характеризуются  
рядом   особенностей.   В   развитых   странах  
брак,   лежащий   в   основе   семьи,   становится  
равноправным   и   добровольным.   Экономиче-
ские  мотивы  и  давление  "третьих  лиц"  мини-
мальны.   Социальные   исследования,   прове-
денные   в   нашей   стране,   показывают,   что  
около  40%  женатых  мужчин  и  около  50%  за-
мужних   женщин   заключили   свой   союз   по  
любви,   у   остальных   доминируют   другие   мо-
тивы.   В   семье   создаются   возможности   для  
профессионального   и   духовного   роста   ее  
членов,   преодолевается   отчуждение   супру-
жества  от  брака.  Наряду  с  этим,  характерной  
чертой  семьи  является  ее  нестабильность:  от  
30  до  50%  заключенных  браков  распадаются.  
Наблюдается   тенденция   ослабления   родст-
венных  связей.  Причины  кризиса  семьи  мно-
гогранны.   Жены   становятся   менее   зависи-
мыми   от   мужей   в   экономическом   смысле.  
Увеличение   мобильности,   особенно   мигра-
ции,   также   подрывает   прочность   семейных  
связей.   Изменяются   функции   семьи.   На   это  
влияют   не   только   социальные,   экономиче-
ские,   культурные,   религиозные   и   этнические  
традиции,  но  и  новая  техническая  и  экологи-
ческая  ситуация. 

Массовый  характер  приняло  сожительство  
мужчины  и  женщины  без  оформления  брака.  
Не   происходит   даже   простого   воспроизвод-
ства  населения.  Уменьшение  количества  де-
тей  в  семье  имеет  неоднозначные  последст-
вия   для   социализации   ребенка.   К   положи-
тельным  последствиям  западные  исследова-
тели   относят   большие   возможности   непо-
средственных  контактов  ребенка  с  родителя-
ми,   тем   самым   ускоряется   его   интеллекту-
альное   развитие,   обогащается   речь   и   т.   п.  
Отрицательные   же   последствия   состоят   в  
отсутствии   коммуникативных   навыков,   что  
затрудняет   вступление   молодых   в   мир  
взрослых.   Развивающийся   процесс   нуклери-
зации  семей  ведет   к  ослаблению  связей  ме-
жду   поколениями.  Снижает   преемственность  
поколений. 

Трансформация  семьи  во  многом  связана  
с   постоянно   увеличивающимся   притоком  
женщин   на   рынок   труда.   Комплексная   меха-
низация  и  автоматизация  производства,  вне-
дрение   роботов   и   микропроцессоров   позво-
лили  сократить  область  применения  тяжело-
го  физического   труда.   Экономическая   актив-
ность  женщин  в  значительной  мере  объясня-
ется   нехваткой   средств   для   поддержания  
должного   уровня   жизни   семьи.   Это   касается  
не   только  беднейших   слоев  населения,   но  и  
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многих   семей,   принадлежащих   к   “среднему  
классу”. 

Другой  причиной  роста  экономической  ак-
тивности   женщин   является   рост   обществен-
ного сознания   женщин,   их   стремление   к   не-
зависимости   и   реальному   равенству   с   муж-
чинами  во  всех  сферах  общественной  жизни.   

Все   это   приводит   к   глубоким   изменениям  
внутрисемейных   отношений   и   норм   поведе-
ния.  Между  мужчиной  и  женщиной  возникают  
новые  отношения.  И  прежде  всего  это  связа-
но  с  новой  ролью  женщины,  как  независимой,  
развивающейся   личности.   Веками   устояв-
шиеся   традиции   и   нормы   поведения,   стали  
для  современной  женщины  слишком  тесны  с  
одной   стороны   и   слишком   сложны   с   другой.  
Женщине   необходимо   учиться   четко   разде-
лять  две  важные  сферы  собственной  жизни  – 
семью   и   карьерные   реализации.   Женщине  
необходимо   наработать   две   абсолютно   раз-
ные   стратегии   поведения,   которые  будут   ус-
пешны.  Научиться  гармонично  сочетать  в  се-
бе  и  мужское,  и  женское.  Мужские  стратегии  
поведения  очень  хорошо  освоены  современ-
ными   женщинами.   У   них   есть   внешние   об-
разцы  (мамы,  сестры,  значимые  люди  одного  
с   ними   пола),   которые   демонстрируют   авто-

ритарность   и   лидерство   в   отношениях   в   се-
мье.   Есть   идеалы,   навязываемые   СМИ   (об-
разы  этаких  амазонок  – воительниц,  бизнес  – 
вумен),  которые  формируют  представление  о  
том,   какой   должна   быть   успешная  женщина.  
Мужское   доминирующие   поведение,   направ-
ленное   на   достижение   результата,   высокую  
конкурентоспособность,   подкрепляется   со-
циумом.   Женщина,   хорошо   освоившая   эту  
стратегию  поведения,  может  достигать  высо-
ких   карьерных   вершин,   высоких   заработков,  
и,  как  следствие,  получает  в  свое  распоряже-
ние   власть.   Начиная   формировать   пару   с  
мужчиной,   женщине   необходимо   демонстри-
ровать   совсем   другие   стороны   собственной  
личности.  А  для  этого  перестать  репрессиро-
вать   свою   внутреннюю   женщину.   Позволить  
себе  из  ригидной  стратегии  достижения  и  ли-
дерства  перейти  в  противоположную,  страте-
гию  уступчивости.  Это  позволит  найти  в  себе  
самой   ту   истинную,   уникальную   личность,   а  
не  быть  заложницей одной,   хоть  и  очень  ус-
пешной   роли.   Позволяя   себе   быть   разной,  
уметь  совмешать  огромное  количество  соци-
альных   ролей,   поможет   обрести   ту   самую  
идентичность,   целостность   собственной  лич-
ности. 
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Период   становления   рыночной   структуры  
экономики   сопровождался  жесткой   конкурен-
цией   во   всех   сферах   общественной   жизни,  
которая  предполагает  существование  в  усло-
виях   социально-экономической   неопреде-
ленности,  борьбу  за  ресурсы,    личную  ответ-
ственность  и  риски.  Неудивительно,  что  этот  
этап   характеризовался     длительным  процес-
сом      формирования      психологии   независи-
мых  экономических  субъектов  и  научным  ин-
тересом   к   его   психологическим   особенно-
стям.  В  противовес  этому,    в  настоящее  вре-
мя,  становится    актуальной    общая  гуманиза-
ция   современного   общества,   подразумеваю-
щая  исследования,  направленные  на  поиск    и  
анализ  категорий,  отражающих  этот  процесс,    
в  психологической  реальности.  В  этом  смыс-
ле   интересен   процесс   делового   взаимодей-
ствия   и   психологические   характеристики   его  
участников.  В  связи  с  этим    все  больше  вни-
мания  требует  изучение  психологических  со-

ставляющих   делового   взаимодействия.   Осо-
бенно   интересны   те   социальные   группы,   ко-
торые   наиболее   задействованы   в   процессе  
изменения   делового   мира   и   представляют  
новые   виды   экономической   деятельности.   В  
этом   плане   заслуживает   особого   внимания  
исследование   социально-психологического  
отношения  личности  к  другим  людям.   

Обращение   к   категории   психологическое  
отношение,     на  наш  взгляд,   позволит  наибо-
лее  точно  и  глубоко  раскрыть  одну  из  наибо-
лее   важных   сторон      делового   взаимодейст-
вия,  а  именно,  когда  один  из  участников  этого  
процесса   относится   к   другому   ответственно.    
Несмотря   на   большое   количество   работ   в  
области   психологии   ответственности   лично-
сти   в   том   числе,   рассматривающих   ответст-
венность   в   качестве   отношения,   на   наш  
взгляд,   изучение   содержательных   состав-
ляющих   этого   явления   и   выявление   факто-
ров  определяющих  ответственность  в  разных  
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видах   деятельности,   во   взаимодействии   с  
разными   типами   людей   имеет   принципиаль-
ное  значение. 

Наиболее   близки   к      изучаемой   нами   про-
блеме  работы  посвященные  анализу  коллек-
тивной  ответственности.  Именно  в  них  боль-
шое   внимание   уделяется   ответственности   в  
отношениях   с   другими   людьми.   Так,   напри-
мер,   А.С.   Макаренко   полагает,   что   причина  
возникновения   ответственности   это   резуль-
тат   зависимости  людей  друг   от   друга   (Мака-
ренко,   1977).   А.В.   Петровский   уделяет   вни-
мание   исследованию   ответственности   в   ус-
ловиях   групповой   деятельности   и   отмечает  
ее  проявление  с  точки  зрения  ответственной  
зависимости,   а   характер   ответственности  
рассматривает   как   существенный   критерий  
развития   группы.  В   качестве  примера  можно  
привести   взаимное   возложение   ответствен-
ности   за   успехи   и   неудачи   (Петровский,  
1982).   Е.Д.   Дорофеев   определяет   групповую  
ответственность,      как   переживание   лично-
стью    процессов,  происходящих  в  группе  и  ее  
готовность   принимать   ответственность   не  
только  за  свои  функциональные  обязанности  
и  складывающиеся  отношения  с  окружающи-
ми,  но  и  за  жизнедеятельность  других  членов  
группы    и  группы  в  целом    (Дорофеев,  1994)  .   

В   поисках   методических   инструментов   к  
исследованию   ответственного   отношения   к  
другим  участникам  делового  взаимодействия  
мы  ориентировались  на  подход,  разработан-
ный  в   рамках  исследования  профессиональ-
но-ответственного   отношения.   (М.В.   Мукони-
на,   2003).   В   данной   работе   профессиональ-
но-ответственное   отношение,   рассматрива-
ется   как   уровневое   явление,   описана      его  
структура,  выбраны  критерии  для  выделения  
уровней  его  развития. 

Широкий   спектр   исследований   посвящен  
поиску  и  анализу  детерминант  ответственно-
го  поведения  в  рамках взаимодействия  с  дру-
гими   людьми.      Среди   таких   факторов   часто  
выделяют  взаимозависимость,  социальные  и  
групповые   нормы,   определенные   индивиду-
ально-личностные   характеристики.   Настоя-
щее   исследование   сфокусировано   на   изуче-
нии  ответственности  как  отношения  к  другим  
людям  в  контексте  делового  взаимодействия,  
которое   характеризуется   неоднозначным  
уровнем   нормативности.   В   этой   связи   наше  
внимание   привлек   подход,      который  предла-
гает  принцип  социального  обмена  в  качестве  
объяснительного  механизма  для  социального  
поведения.   Социальное   поведение   согласно  
данным   концептуальным   представлениям    
есть  «обмен  товарами».    Речь  идет  как  о  ма-
териальных,   так   и   о   нематериальных   това-
рах,  среди  которых  символы  одобрения,  пре-
стижа  и  другие.  Так,  например,  исследование  
психологического   отношения   к   партнерству,  
опираясь   на   вышеуказанные   теоретические  

основания,   рассматривает   деловое   взаимо-
действие  как  социальный  обмен  и    выделяет  
две      его   стороны:   утилитарно-
индивидуалистическую      и   ценностно-
нормативную.      Обе   ориентации   авторы   рас-
сматривают  как  с  точки  зрения  обмена  ресур-
сами,   так   и   с   позиции   обмена   психологиче-
скими   отношениями.   (Позняков,   Вавакина,  
2010). 

Взгляд   на   ответственное   отношение  
сквозь   призму   этого   подхода   сфокусирован  
на  вопросах  о  том,  что  именно  (какую  пользу,  
выгоду)   получают   участники   делового   взаи-
модействия   (в   нашем   исследовании   пред-
приниматели),   когда   ответственно   относятся  
к   другим   людям   в   рамках   делового   взаимо-
действия?   Каково   содержание   этих   ожида-
ний?  И  могут  ли  эти  ожидания  (пользы,  выго-
ды)   определять   уровень   ответственного   от-
ношения  к  другим  участникам  делового  взаи-
модействия?   По-нашему   мнению,   уровень  
ответственного  отношения  к  другим  участни-
кам   делового   взаимодействия   обусловлен  
ожидаемой   предпринимателем   пользой,   вы-
годой,  которую  он  получит. 

С  другой  стороны  человек  может  ответст-
венно  относиться   к  другому  не   только,   пото-
му,   что   предвидит   получение   выгоды,   но   и  
ради   собственной   ценности   такого   поведе-
ния.   Принимая   во   внимание   оба   этих   утвер-
ждения,   мы   формулируем   проблему   иссле-
дования   как   анализ   детерминации   характе-
ристик   ответственного   отношения   субъекта  
деловой  активности   к  другим  участникам  де-
лового   взаимодействия   социально-
психологическими   факторами,   к   числу   кото-
рых   относятся   оценки   других   участников   де-
лового   взаимодействия   и   опыта   делового  
взаимодействия      с   ними, (в   частности   пред-
ставления   о   выгоде   от   ответственного   отно-
шения   к   ним),   а   также   ценностные   ориента-
ции  личности. 

Теоретической   основой   настоящего   ис-
следования   выступает   концепция   психологи-
ческих  отношений  индивидуальных  и   группо-
вых   субъектов   совместной   жизнедеятельно-
сти   в   изменяющихся   социально-
экономических   условиях,   разрабатываемая  
В.П.   Позняковым.      В   рамках   данной   концеп-
ции   психологические   отношения   определя-
ются   как   «социально-психологические   харак-
теристики   субъектов   различных   видов   жиз-
недеятельности,   представляющие   собой,  
эмоционально   окрашенные   представления   и  
оценки,  объектами  которых  выступают  внеш-
ние  условия  жизнедеятельности  и  активности  
субъекта,  характеристики  самой  активности  и  
ее   субъектов,   представители   различных   со-
циальных   групп,   с   которыми   они   (субъекты  
отношений)   связаны   различными   видами  
взаимодействия»   (В.П.Позняков,   2009).   Вре-
менной,   динамический   характер   психологи-
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ческих   отношений   личности   проявляется   в  
том,   что   актуальное   отношение   субъекта   к  
объекту   отношения   взаимосвязано   с   ретро-
спективной  оценкой  объекта  и  прогнозом  его  
изменения   в   будущем   (Позняков   2012).  
Структуру   психологического   отношения   со-
ставляют  когнитивный,  аффективный  и  пове-
денческий   компоненты.   Существенными   ос-
нованиями,   критериями   оценочного   отноше-
ния   человека   к   другим   людям выступают  
ценностные  ориентации  личности. 

Определение   ответственного   отноше-
ния   предпринимателей   к   другим   участни-
кам  делового  взаимодействия. 

На  первом  этапе  исследования  для  опре-
деления  содержания  ответственного  отноше-
ния   к   другим   участникам   делового   взаимо-
действия   нами   было   проведено   пилотажное  
исследование.  Для  уточнения  представлений  
предпринимателей   мы   задавали   открытый  
вопрос:   

Продолжите,  пожалуйста,  предложения: 
 Когда   я   отношусь   к   другим   людям  

ответственно  я….. 
 Ответственно   относиться   к   друго-

му   в   деловом   взаимодействии   это   зна-
чит… 

 Свою   ответственность   к   другим  
людям  я  проявляю  через… 

В  результате  анализа  полученных  данных  
нами   было   выделено   10   категорий-
референтов   связанных   с   ответственным   от-
ношением  к  другим. 

Относиться  ответственно  к  другому  участ-
нику  делового  взаимодействия  значит: 

1. Учитывать   потребности   другого  
участника  делового  взаимодействия;; 

2. Делиться  информацией  в  деловом  
взаимодействии  даже  если  это  приведет  к  
конфликтам;; 

3. Прогнозировать   последствия   сво-
их  действий  и  действий  другого  участника  
делового  взаимодействия  для  общего  от-
ветственного  дела;; 

4. Оказывать   помощь   другому   участ-
нику  делового  взаимодействия;; 

5. Понимать  эмоционально  состояние  
и   мотивы   другого   участника   делового  
взаимодействия;; 

6. Допускать   совершение   ошибок  
другим   участником   делового   взаимодей-
ствия;; 

7. Допускать   использование   отлич-
ных  от  твоих  способов  реализации  ответ-
ственности;; 

8. Принимать   ответственность   за   не-
предвиденные   не   оговоренные   заранее  
элементы  ответственности  в  общем  деле;; 

9. Отказаться   от   контроля      за   дейст-
виями   другого   участника   делового   взаи-
модействия;; 

10. Проявлять   готовность   к   совмест-
ному   поиску   новых   путей   более   качест-
венной   реализации   общего   ответственно-
го  дела;; 

 
Под  ответственным  отношением   к   другим  

участникам  делового  взаимодействия  мы  по-
нимаем:  комплекс  эмоционально-окрашенных  
представлений  и  оценок,  характеризующихся  
разной   степенью   готовности   и   выражающих  
позицию  личности  к  другому  участнику  дело-
вого  взаимодействия  с  учетом  его  особенно-
стей,   своеобразия,   которые   имеют   значение  
для  реализации  общего  ответственного  дела. 

 
Структуру   ответственного   отношения  

предпринимателей   к   другим   участникам   де-
лового  взаимодействия  составляют: 

 
Когнитивный   компонент   ответственного  

отношения   к   другим   участникам   делового  
взаимодействия,   который   характеризуется  
различной   степенью   осознания   и   понимания  
необходимости   учитывать   особенности,  
своеобразие   другого   участника   делового  
взаимодействия   в   рамках   общего   ответст-
венного   дела.   Аффективный   компонент,   ко-
торый   характеризуется   субъективной   оцен-
кой   необходимости   учитывать   особенности,  
своеобразие   другого участника   делового  
взаимодействия   в   рамках   общего   ответст-
венного   дела.  Поведенческий   компонент,   ко-
торый   выражается   в   различной   степени   го-
товности   учитывать   особенности,   своеобра-
зие   другого   участника   делового   взаимодей-
ствия  в  рамках  общего  ответственного  дела. 

Ответственное  отношение  к  другим  участ-
никам   делового   взаимодействия   может   ха-
рактеризоваться   разным   уровнем   выражен-
ности  каждого  из  его  компонентов.   

Критерии  для  выделения  уровней: 
1. Ориентация   на   свои   интересы   или  

на  интересы  другого;; 
2. Принятие   необходимости   прояс-

нять,  уточнять  и  в  дальнейшем  учитывать  
позиции   друг   друга   во   время   реализации  
общего  ответственного  дела;; 

3. Принятие   того,   что   позиции   участ-
ников  делового  взаимодействия  могут  от-
личаться;; 

4. Степень   стремления   вмешиваться  
в   части   ответственного   дела другого   без  
согласования  с  ним. 

На  основании  данных  критериев  нами  бы-
ли  выделены  уровни  развития  каждого  из  эм-
пирических   референтов   ответственного   от-
ношения   предпринимателей   к   другим   участ-
никам  делового  взаимодействия. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  БОЛЬНЫХ  
РАССЕЯННЫМ  СКЛЕРОЗОМ 

Грязнов  А.Н.,  Муллаянова  Р.Ф.,  Прокофьева  Е.Н.  (г.  Казань) 

 
Рассеянный   склероз   (РС)   – хроническое  

прогрессирующее   заболевание   нервной   сис-
темы  неясной  этиологии.  РС  является  одной  
из   наиболее   социально   значимых   проблем 
современной   неврологии,   на   определенной  
стадии   своего   развития   неизбежно   приводит  
к   инвалидизации  и   стойкой   утрате   трудоспо-
собности. 

В   последние   годы   отмечается   рост   забо-
леваемости   РС.   Это   обусловлено   как   усо-
вершенствованием  методов  диагностики,   так  
и   абсолютным   ростом   числа   заболевших.  
Последнее   связывают   с   растущей   урбаниза-
цией   населения   и   различных   неблагоприят-
ных  факторов  внешней  среды  в  промышлен-
но  развитых  районах.  Выключение  в   связи   с  
инвалидизацией   большого   числа   трудоспо-
собных   людей   из   активной   жизни,   большие  
расходы   на   диагностику,   лечение,   реабили-
тацию   и   социальную   помощь   делают   про-
блему   РС   социально   и   экономически   значи-
мой  (Шмид  Т.Е.,  2010). 

Данное   заболевание   требует   к   себе   осо-
бого  внимания  в  связи  с  тем,  что,  в  большин-
стве   случаев,   им   страдают молодые   люди,  
ведущие   активную   трудовую   и   социальную  
жизнь   (Столяров   И.Д.,   Осетрова   Б.А.,   2002;;  
Гусев  Е.И.,  Бойко  А.Н.,  Завалишин  И.А.  2003;;  
Шмидт  Т.Е.,  Яхно  Н.Н.,  2003).  До  настоящего  
времени   отсутствуют   методы   рациональной  
терапии   заболевания   и   средства профилак-
тики   прогрессирования   РС.   Уже   спустя   не-
сколько   лет   от   первых   проявлений   болезни  
большинство   больных   требуют   посторонней  
помощи  или  ухода.   (Boiko A.N., Kesselring J., 
Paty D.W.,  1999).  15%  больных  с  момента  на-
чала  заболевания  имеют  неуклонно  прогрес-
сирующее  течение  РС  (Confavreux C., Aimard 
G., Devic M., 1980, Revesz T., Kidd D., Thomp-
son A.J., 1994, Thompson A.J., Polman C.H., 
Miller D.H.,   1997),   однако   по   данным   некото-
рых   авторов   (Матвеева   Т.В.,   1987),   прогрес-
сирование   развивается   у   большего   числа 
больных. 

При   развитии   заболеваний   большое   зна-
чение  имеет  изучение  личности  больного  че-
ловека  и  исследование  процессов  ее  адапта-
ции,   поскольку   они   играют   ведущую   роль   в  
формировании   «внутренней   картины   болез-
ни»,   характере   течения  и   возможном  исходе  
заболевания,  являясь  одной  из  главных  про-
блем  медицинской  психологии. 

В   широком   плане   термин   «адаптация»   в  
биологии  и  медицине  понимается  как  любые  

изменения   живого   организма,   направленные  
на   поддержание   гомеостаза   (Селье,   1956;;  
Сороко,   1984;;   Березин,   1988).   В   психологии  
понятие  «адаптация  личности»  рассматрива-
ется   как   комплекс   социально-
психологических   и   биологических   реакций  
человека,   направленных   на   приспособление  
к   изменившимся   условиям   жизнедеятельно-
сти,   определяющий   эффективность   взаимо-
действия   личности   со   средой   (Александров-
ский,  1976;;  Березин,  1988;;  Налчаджян,  1988;;  
Воробьев,  1993;;  Воробьев,  Коновалова,  1996;;  
Вассерман   и   др.,   1994;;   Бурлачук,   Коржова,  
1998;;  Медведев,   1998;;   Вассерман,  Щелкова,  
2003). 

По  мнению  большинства  авторов,  процес-
сы   адаптации   личности   обусловлены   соци-
альными   условиями,   индивидуальными   осо-
бенностями   личности,   типом   нервной   систе-
мы,   общим   функциональным   состоянием   и  
др.   (Александровский,   1976;;   Березин,   1988;;  
Воробьев,   1993   и   др.).   У   больного   человека  
могут   наблюдаться   различные   нарушения  
адаптации   личности   или   ее   дезадаптация,  
которые  могут  быть  связаны  с  развитием  па-
тологических   процессов,   формированием  
«внутренней   картины   болезни»   и   др.   (Лурия  
Р.А.,   1977;;   Березин,   1988;;   Собчик,   1990;;  
2000;;   Клейменов   и   др.,   1997;;   Резникова,  
1998). 

Известно,   что   нарушения   адаптации   лич-
ности   проявляются   как   на   субъективном  
(внутриличностные   переживания),   так   и   на  
объективном   (социально-психологическом)  
уровне  (Березин,  1988;;  Налчаджян,  1988;;  Аб-
рамов   и   др.,   1992;;   Вассерман   и   др.,   1994).  
Характер   нарушений   адаптации   личности  
может  быть  обусловлен  с  одной  стороны  ин-
дивидуально-типологическими   особенностя-
ми  личности,  а  с  другой  – типом  нервной  сис-
темы   и   общим  функциональным   состоянием  
головного  мозга,  и  отражается  во  внутренних  
переживаниях   и   нарушениях  межличностных  
отношений   (Александровкий   Ю.А.,1976.,  
Медведев  В.И.,  2003). 

Для  больных  РС  характерны  разные  вари-
анты   дезадаптации   личности   ,   в   том   числе  
невротический,   психотический   и   смешанный  
(Резникова   Т.Н.,   2006).   Не   менее   актуален  
поиск   эффективных   способов   психологиче-
ской   коррекции   и   повышения   процессов  
адаптации  личности  у  больных  РС,  основан-
ных   на   психологических   особенностях   соци-
ально-психологической  адаптации  личности  у  
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больных   рассеянным   склерозом,   поскольку  
РС   имеет   склонность   к   непредсказуемому  
течению.   

Наибольшее   значение   в   этом   плане   при-
обретают   немедикаментозные   методы,   по-
скольку  такие  больные  вынуждены  в  течение  
длительного  основного  заболевания,  на  фоне  
приема   которых,   преобладают   симптомы  
тревоги  (Лиждвой  В.Ю.,  Котов  С.В.,  2009).    По  
данным  исследования  нейропсихологические  
нарушения   встречаются   практически   у   всех  
больных   рассеянным   склерозом   (РС).   По  
данным  Mendez M.F.  у  40%  больных  обнару-
живаются  тревожные  расстройства  и  у  60%  -
депрессивные,   которые   ухудшают   качество  
жизни  больных. 

Исследованием   охвачено   49   больных   с  
достоверным   диагнозом   РС,   находившихся  
на   лечении   и   обследовании   в   неврологиче-
ском   отделении   «МУЗ»   городской   клиниче-
ской  больницы  №7,  за  период  с  2009-2010  гг.,  
в   (34  женщины  и   15  мужчин)   возрасте   от   18  
до   56   лет   (средний   возраст   36,5   года)   в   со-
стоянии   ремиссии.   Средний   возраст   начала  
заболевания  составил  27,4  года. 

Анализ  личности  больных  РС 
Предпосылки   к   внимательному   исследо-

ванию  психологического  статуса  больных  РС  
возникали   на   протяжении   всей   истории   изу-
чения  этого  заболевания.  Была предпринята  
попытка   рассматривать   РС   как   хронический  
эмоциональный   дистресс,   который   приводит  
к   формированию   дезадаптивных   форм   реа-
гирования,   что   в   свою   очередь   определяет  
затяжной   характер   течения   болезни   (В.Н.  
Клейменов,   Н.Г.Терехова,   А.И.Синюшин,  
1997 ).  Л.Г.  Заславский,  Зейгарник  Б.Ф.(1961),  
основываясь  на  изучении  уровня  личностной  
тревоги   и   невротической   астении,   предполо-
жили    наличие  у  больных  РС  высокой  консти-
туционально   личностной   тревожности,   что  
делает  их  уязвимыми  к  стрессовым  ситуаци-
ям  и  что  в конечном  итоге  при  существовании  
клинической   предрасположенности   приводит  
к   развитию   заболевания   и   его   вторичным  
обострениям. 

Выявлены   такие   особенности   личности,  
как   стеничность,   демонстративность,   ригид-
ность,  раздражительность,  с  другой  стороны  - 
повышенная   тревожность,   депрессивность,  
апатичность,   эмоциональная   лабильность.  
Известно,  что  это  отражает  разные  варианты  
дезадаптации  личности  - невротический,  пси-
хотический   (поведенческий)   и   смешанный  
(психосоматический),   т.е.   эмоционально-
динамические   паттерны,   базирующиеся   на  
типе   нервной   деятельности,   свойствах   тем-
перамента   и   формируют   индивидуальный  
способ  реагирования  в  стрессовой  ситуации.   

Когнитивные, эмоциональные   и   психоло-
гические   изменения   вносят   значительный  
вклад   в   клиническую   картину   рассеянного  

склероза   (РС),  эти  симптомы  могут  серьезно  
нарушать   многие   виды   ежедневной   активно-
сти,   снижать   качество   жизни   пациентов,   за-
труднять   адаптацию   к   хроническому   заболе-
ванию,   процесс   реабилитации   (Е.И.Гусев,  
А.Н.Бойко,  И.А.Завалишин  2004). 

Когнитивные   и   психические   расстройства,  
являются   одной   из   причин   инвалидизации  
больных   рассеянным  склерозом   (РС),   встре-
чаются  у  более  половины  больных  на  ранних  
стадиях  развития  заболевания  и  практически  
у  всех  - на  поздних. 

Эмоционально-личностные   характеристи-
ки,  влияющие  на  возможность  адаптации  па-
циентов   к   стойким  неврологическим  наруше-
ниям   и   их   роль   в   формировании   индивиду-
альной   картины   заболевания   («внутренняя  
картина»  РС)  пока  находятся  в  стадии  изуче-
ния.   Проводилось   комплексное   изучение  
особенности   личностных   и   внутрисемейных  
характеристик   больных   РС,   которые   могут  
влиять  на  формирование  «внутренней  карти-
ны»   болезни   и   на   адаптационную   способ-
ность  пациентов.   

В   результате   проведенных   исследований  
выявилось   наличие   у   больных   РС   хрониче-
ского   адаптационного   синдрома.   «Плаваю-
щий»   и   «невротический»   типы   личностных  
профилей   были   основными   вариантами   кри-
вых,   полученных   при   проведении   теста  
СМИЛ.   Подъем   шкал   невротической   триады  
свидетельствовал  об  ипохондричности  и  тре-
вожности,   астено-депрессивном   фоне   на-
строения,   эмоциональной   неустойчивости  
пациентов. 

Исследователями   показано,   что   психоло-
гические   нарушения   у   больных   рассеянным  
склерозом   затрагивают   различные   стороны  
психической   деятельности   как   осознанные,  
так   и   неосознанные   - интеллектуально   мне-
стические   функции,   эмоционально   личност-
ную   сферу,   «образ   Я»,   субъективные   отно-
шения   личности,   «внутреннюю   картину   бо-
лезни».Однако,   несмотря   на   распространен-
ность,   особенно   на   ранних   стадиях   заболе-
вания,   эти   нарушения   не   учитываются   при  
диагностике   и   лечении   а   так  же   не   входят   в  
список   официальных   критериев   постановки  
диагноза   ,  например  по  шкале  EDSS.  Харак-
тер  нарушения      психической  деятельности  и  
патогенез   этих   расстройств   при   данном   за-
болевании  могут  иметь  как  органическую,  так  
и   функциональную   природу.   В   связи   с   чем  
психологические   исследования   приобретают  
особое   значение   в   плане   диагностики,   лече-
ния,   реабилитации   и   психологической   кор-
рекции  нарушений  психической  деятельности  
у  больных  рассеянным  склерозом. 

Научная   новизна результатов   исследо-
вания  состоит  в  следующем: 
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1. Впервые   проведено   комплексное  
исследование   больных   РС   с   оценкой   их  
психологического  состояния. 

2. Получены   новые   исследовательские  
данные   о   структуре   идивидуально-
личностных,   ценностно-коммуникативных,  
особенностей  личности  больных  рассеянным  

склерозом   в   своей   специфической  
социальной  группы. 

3.  Установлена   иерархическая   структура  
ценностных  ориентаций  больных  рассеянным  
склерозом,  проявляющаяся  в  значимости  для  
них  прагматических  ценностей. 

 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТАЦИЙ   
С  ЛИЧНОСТНЫМИ  ОСОБЕННОСТЯМИ  У  ЛИЦ,   

СТРАДАЮЩИХ  АЛКОГОЛЬНОЙ  ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Грязнов  И.М.  (г.  Казань) 

 
 

Правительство  и  Президент  России    вновь  
вернулись   к   самой   злободневной   проблеме  
общества   – к   проблеме   аддиктивного   пове-
дения   граждан.   Дмитрий   Анатольевич   Мед-
ведев   акцентировал   внимание   на   том,   что  
должны быть   не   запретительные   меры,   а  
профилактика  этого  социального  явления.   

Существенно   возрастает   удельный   вес  
поведенческих   девиаций   к   ним   можно   при-
числить   ненормальные   поведенческие   сте-
реотипы   алкогольного,   наркоманического,  
сексуального,  религиозного  или  фанатичного  
поведения,   выходящую   за   рамки   психологи-
чески  и   социально   объяснимой   склонности   к  
азартным   играм,   патологическую   страсть   к  
воровству,   интернет-зависимость,   гаджет,  
расстройства   приема   пищи   и  многие   другие.  
Оценивать      в   цифрах   реальную   распростра-
ненность  перечисленных  поведенческих  рас-
стройств  и  девиаций  не  представляется  воз-
можным,   т.к.   у   специалистов   отсутствуют  
традиции,   знания   и   навыки   их   диагностики  
вообще  и  дифференциальной  в  частности,  а  
также   теоретические   обоснования   терапии   и  
коррекции.  Кроме  того,  нередко  аддиктивные  
личности   с   подобными   проблемами   оказы-
ваются   вне   поля   зрения   психологии.   Мы   в  
исследовании   остановимся   только   на   аддик-
тивном   поведении   лиц,   страдающих   алко-
гольной  зависимостью. 

 Актуальность определяется   недоста-
точной   изученностью   взаимосвязи   ценност-
ных  ориентаций  с  поведенческими  особенно-
стями   у   лиц,   страдающих   алкогольной   зави-
симостью.  В  последние   годы  в  России  отме-
чен  резкий  рост  потребления  алкоголя.  Алко-
голизм   в   нашем   обществе   приобрел   нацио-
нальное  бедствие.  Употребление  алкоголя  на  
душу   населения   составляет   18   литров.   По  
мнению  Всемирной  организации  здравоохра-
нения   употребления  8  литров  на  душу  насе-
ления   является   опасной   для   общества.   Рос-
сия   в   1913   году   употребляла   алкоголя   3,5  
литра   на   душу   населения,   сегодня   по   упот-

реблению  алкоголя  вышла  на  1  место  в  мире.  
В  России,  акцентировал  Президент  В.Д.  Мед-
ведев,   должны   быть   не   запретительные   ме-
ры,  а  профилактика  этого  социального  явле-
ния      (В.Д.  Медведев,  2009).     

Число   больных   алкоголизмом   и   наркома-
нией  в  мире,  в  том  числе  России  столь  вели-
ко,  что  значительная  часть  работоспособного  
населения   оказывается   вне   активной   соци-
альной   жизни.   Кроме   того,   известно,   что   су-
щественную  роль  в  реализации  аддиктивных  
свойств   личности   играют   генетические   фак-
торы.  Все  это  грозит  деградацией  общества  и  
его   генофонда,   что   представляет   угрозу  
безопасности  страны. 

В   последние   годы   все   больше   подтвер-
ждений   находит   биологическая   концепция  
алкоголизма,   признающая   ведущую   роль  
биологических  факторов   в   этиологии   алкого-
лизма.  Вместе  с  тем  в  настоящее  время этот  
биологический   «пусковой»   механизм   оконча-
тельно  не  определен,  не  найден  способ  воз-
действия   на   него.   Психологически   ориенти-
рованные   методы   лечения   алкоголизма   со-
хранят  в  ближайшем  будущем  свое  ведущее  
значение,   что   определяет   актуальность   пси-
хологических,   социально-психологических  
исследований.   Психология   алкоголизма   вы-
ступает  в  настоящее  время  в  качестве  само-
стоятельной   области   психологического   зна-
ния.  Она  включает  изучение  психологических  
предпосылок   алкоголизма,   психологических  
механизмов   формирования   алкогольной   за-
висимости,   общих   закономерностей   и   инди-
видуально-типических   изменений   психиче-
ской   деятельности   на   различных   этапах   бо-
лезни,   а   также   разработку  методов  психоло-
гической   коррекции   при   этом   заболевании  
(Немчин   Т.А.,   Цыцарев   С.В.,   2008).   Неодно-
родность   психических   состояний   аддиктив-
ных   личностей   на   этапе   сформировавшейся  
ремиссии,  связанную  с  различными  уровнями  
компенсации  состояния  больных  и  дистанций  
нервно-психического   и   социально-
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психологического   статуса   аддиктивной   лич-
ности  до  состояния  «психического  здоровья».  
Это   необходимо   учитывать   при   формирова-
нии   более   дифференцированной   и   целесо-
образной   социально-психологической   такти-
ки,   имеющей   целью   профилактику   рециди-
вов.   Все   же   механизмы   пато- и   саногенеза  
такого  полиэтиологического  заболевания,  как  
алкоголизм,   не   могут   быть   досконально   ис-
следованы   без   комплексного   использования  
современных   биологических,   психологиче-
ских   и   социально-психологических   методов.  
Недостаточность   изученности   взаимосвязи  
ценностных   ориентаций   с   поведенческими  
особенностями у  лиц,   страдающих  алкоголь-
ной  зависимостью,  психологических  и  лично-
стных   особенностей   аддиктивной   личности  
влияет      на   эффективность   терциарной   со-
циализации   данных   категорий   больных.   От-
сутствует  единая,  четкая  и  обоснованная  мо-
дель   возвращения   индивидуума   к   социали-
зации  после  деградации,  возникшей  в  связи  с  
заболеванием   алкоголизмом.  Все   это   сопро-
вождается   ослаблением   установки   на   трез-
вость.  На  этом  фоне  риск  рецидива  увеличи-
вается. 

Проблема  заключается  в  том,  что  в  нарко-
логии   множество   различных   медико-
биологических   концепций   по   реабилитации  
аддиктивной   личности.   Но   строятся   они   на  
эмпирических  материалах  и  не  дают  должной  
эффективности.  Нам   это   позволило   выявить  
включенное  наблюдение  в  медицинских  реа-
билитационных   центрах   и   в   группах   «Ано-
нимные  алкоголики».  Применяемые  в  них  ме-
тодики  возникли  в  условиях  отличающихся  от  
Российских.  Они  механически  без  учета  цен-
ностных   ориентаций   и   их   взаимосвязи   с   по-
веденческими   особенностями   аддиктивной  
личности  внедряется  в  нашем  обществе.  Ис-
следование   ценностных   ориентаций   и   их  
взаимосвязь   с   поведенческими  особенностя-
ми   аддиктивной   личности   и   использование  
полученных   результатов   значительно   повы-
сит   эффективность   реабилитации   и   реинте-
грации  данного  контингента  в  общество. 

В   соответствии   с   целью,   объектом   и  
предметом  исследования  были  поставлены  и  
успешно   решены   следующие   методологиче-
ские,   теоретические   и   эмпирические   задачи:  
провести  теоретический  анализ  научной  оте-
чественной   и   зарубежной   литературы   по  
данной   проблеме;;   определить   иерархию  
ценностей   и   установить   особенности   аддик-
тивного   поведения   лиц,   страдающих   алко-
гольной   зависимостью,  выявить  взаимосвязь  
ценностных   ориентаций   с   поведенческими  
особенностями  у  лиц,   страдающих  алкоголь-
ной  зависимостью,  разработать  практические  
рекомендации   по   коррекции   аддиктивного  
поведения   у лиц,   страдающих   алкогольной  
зависимостью. 

Аффилиация   личностей   алкоголиков    
формирует  специфические  социальные  груп-
пы,   идентификационным   фактором   которых  
является   аддиктивное   поведение   их   членов.  
Трансформация   социальных   бытийных   цен-
ностей  постсоветского  общества  повлекла  за  
собой   существенные   изменения   в   характере  
социализирующего   влияния   среды   на   про-
цесс   становления   личности.   Отражением  
происходящих  изменений  могут  являться  по-
веденческие   особенности   лиц,   страдающих  
алкоголизмом   как   представителей   специфи-
ческих   социальных   групп,   с   присущими   им  
системой  и  иерархией  ценностей,  а  именно:   

- ценностный   мир   алкоголиков,   с   одной  
стороны,   тесно   связан   с   ценностями,   одоб-
ряемыми   своим   социальным   окружением  
(ценности   специфической   социальной   груп-
пы),   которые   являются   важнейшими   детер-
минантами   их   актуального   поведения,   а   с  
другой,   - включает  ценности,  достижение   ко-
торых   позволяет   им   стать   полноправными  
членами  общества;; 

- поведенческие   особенности   лиц,   стра-
дающих   алкогольной   зависимостью   опосре-
дованы  стремлением  к  достижению  основных  
значимых   ценностей,   в   частности   - матери-
альных  благ  и  удовольствия;; 

- на   иерархию   ценностей   алкоголиков  
(сходство  и  различие  в  выраженности  ценно-
стей)   оказывают   определенное   влияние   по-
ловые  особенности;;   

- поведенческие   особенности   у   лиц,   стра-
дающих   алкоголизмом,   после   коррекции   в  
период  устойчивой,  продолжительной  ремис-
сии   вновь   социализируются,   восстанавливая  
при  этом  социальный  статус,  возвращаются  к  
здоровому  образу  жизни. 

Не   сформированные   бытийные   ценност-
ные  ориентации: 

- неумение  приобретать  бытийные  ценно-
сти,   потребности   ведет   к   активации,   разви-
тию   и  формированию   зависимого   поведения  
личности;; 

- формируется  и  обособляется  часть  лич-
ности,   аккумулирующая   болезненные   ценно-
сти,   установки,   стереотипы   поведения,   про-
исходит   личностная   диссоциация,   а   патоло-
гическая   часть   личности   – патологическая  
«Я»   - становится   контрастной   и   противо-
стоящей  нормативным  личностным  статусам;; 

- ценностные  ориентации  тесно  связаны  с  
поведенческими   особенностями   у   лиц,   стра-
дающих   алкогольной   зависимостью,   и   нега-
тивно  влияют   на  их  жизнедеятельность. 

В   работе   применялись   следующие   мето-
ды:   наблюдение,   анализ,   сравнение,   систе-
матизация  и  обобщение  теоретических  и  эм-
пирических   данных;;   психодиагностические  
тесты  и  методики  в  бланковой  форме;;  мето-
ды   статистического   анализа   обработки   дан-
ных:   корреляционный   анализ,   методы   непа-
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раметрической   статистики   (пакеты   SPSS, 
Statistica 6.0)   и   графического   представления  
данных   и   результатов   исследований.   Обос-
нованность   и   достоверность   результатов  
реализована   исходной   теоретической   пози-
цией,   использованием   методов   соответст-
вующих  предмету,  целям  и  задачам  исследо-
вания;;  объемом  выборки  испытуемых,  доста-
точной   для   применения   методов   математи-
ческой   статистики   (сравнительный,   корреля-
ционный  анализы). 

Методологической   основой   исследования  
послужили  идеи  культурно-исторической  кон-
цепции  Л.С. Выготского   о   социальной   детер-
минированности   психики,   что   находит   свое  
проявление   в   феномене   социальной   ситуа-
ции  развития.   

В  качестве  методологически  значимых  при  
решении   конкретных   исследовательских   за-
дач были  использованы:   

- идеи   психологии   отношений  
В.Н. Мясищева   о   развитии   и   проявлении   в  
процессе  социализации  субъективных  психо-
логических   отношений   и   свойств   личности,  
интегрированно   реализуемых   в   ее   направ-
ленности;; 

- идеи   Б.Ф. Ломова   о   типологии   направ-
ленности   личности   как   показателе   результа-
тивности  процесса  социализации;;   

- идеи   различных   социально-
психологических  теорий  личности  и  больших  
и   малых   социальных   групп   (Г.М. Андреева,  
Л.И. Анцыферова,   Е.С. Кузьмин,  
В.А. Мазилов,   В.В. Новиков,   Б.Д. Парыгин,  
А.Л. Свенцицкий,  Е.В. Шорохова);; 

- идеи  и  концепции,  описывающие  процес-
сы   ценностной   регуляции   поведения  

(А.Н. Бодалев,   А.Л. Журавлев,  
А.В. Петровский,   М.Г. Рогов,   В.Е. Семенов,  
Р.Х. Шакуров,  В.А. Ядов);; 

- идеи  и  концепции  профилактики,  коррек-
ции   и   реабилитации   лиц,   страдающих   алко-
голизмом   (В.М. Бехтерев,   Л.О. Даркшевич,  
В.Д. Менделевич,  Л.К. Шайдукова).   

Основанием  для  разработки  методики  эм-
пирического   исследования   послужила   про-
гностическая  модель   терциарной   социализа-
ции  лиц,  страдающих  алкоголизмом  и  нарко-
манией.   Отбор   и   согласование   между   собой  
применяемых  методов   производились   с   уче-
том  следующих  требований: 

- диагностика   показателей,   характери-
зующих   основные   параметры   прогностиче-
ской   модели   терциарной   социализации   лиц,  
страдающих  алкоголизмом  и  наркоманией;; 

- количественный   и   качественный   анализ  
результатов   исследования   с   учетом   специ-
фики  социальной  ситуации;; 

- комбинированное   использование   стан-
дартизированных   методик,   подтвердивших  
свою   валидность,   надежность   и   достовер-
ность   в   предыдущих   исследованиях   и   не-
стандартизированного   методического   инст-
рументария,   позволяющего   обеспечить   ин-
терпретацию  изучаемых  явлений,  их  смысло-
вые  характеристики. 

Исследование   ценностной   сферы   прово-
дилось   путем   ранжирования   испытуемыми  
предложенного   перечня   индикаторов,   полу-
ченных   с   использованием   метода   групповой  
экспертной  оценки. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  ВЫРАЖЕННОСТИ  РЕЛИГИОЗНОСТИ   
В  ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ  СФЕРЕ  ЛИЧНОСТИ  ЛЮДЕЙ 

Гумницкий  М.Е.  (г.Челябинск) 
 

 
После  распада  Советского  союза  чуть  бо-

лее  20  лет  назад  была  утрачена  социальная  
идентичность   общества   с   существующей   до  
этого  советской  идеологией.  Вследствие  это-
го   у   людей   возникла   потребность   самоиден-
тификации   с   чем-то   стабильным.   Одной   из  
возможностей   удовлетворения   данной   по-
требности  становится  религия,  которая  обре-
тает   свободу   для своего   развития   и   распро-
странения  после  годов  советской  власти.  На-
чинают  восстанавливаться  ранее  закрытые  и  
стоиться  новые  храмы  традиционных  религий  
(христианство,   главным   образом   правосла-
вие,   ислам,   буддизм   и   иудаизм).   Наряду   с  
традиционными  религиями  в России  начина-
ют   распространяться   религиозные   учения,  
школы   мистических   и   оккультных   практик,  

возникших   относительно   недавно   (19-20   ве-
ка)  и  пришедших  в  основном  с  Запада,  а  так-
же  появляются  новые  религиозные  организа-
ции  уже  на  территории  России.   

Целью   данного   исследования   является  
выявление   отношения   к   религиозности,   вы-
ражающегося   в   её   принятии   на   различном  
уровне,  а  также  определение  личностных  ка-
честв   и   особенностей   ценностно-смысловой  
сферы   молодых   людей   в   возрасте   от   17   до  
30   лет   в   зависимости   от   уровня   религиозно-
сти,   то   есть   составление   социально-
психологического  портрета  молодых  людей  с  
разным   уровнем   религиозности.   Поскольку  
существует   небольшое   количество   научных  
исследований,   рассматривавших   религиоз-
ность,  и  созданных  для  этого  тестовых  мето-



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                  2013 Выпуск  11 
 

 
97 

 

дик,  мы воспользовались  этим  тестовым  ма-
териалом   и   изучили   отношение   к   основной  
религии   российского   государства   – право-
славию,   нисколько   не   умаляя   значения   всех  
других  религий. 

В  качестве  методик  для  исследования  ре-
лигиозности   были   использованы   тестовая  
методика   «Религиозность»   О.В. Сучковой   и  
тест   для   определения   структуры   индивиду-
альной  религиозности  Ю.В. Щербатых.   

Для   исследования   ценностно-смысловой  
сферы   личности   использованы   следующие  
методики:   «Самоактуализационный   тест»  
(САТ),  тест  «Смысложизненные  ориентации»  
(СЖО),   «Морфологический   тест   жизненных  
ценностей»  (МТЖЦ).   

Для   определения   личностных   особенно-
стей   использованы   методики   «Индекс   жиз-
ненного  стиля»  (ИЖС)  и  опросник  Мак.  Мето-
дика  ИЖС  направлена  на  исследование  лич-
ностных   реакций   человека   в   различных   си-
туациях.   

Опросник   Мак   выявляет   степень   «макиа-
веллизма»,   который   характеризует   склон-
ность   человека   манипулировать   другими  
людьми   в   межличностных   отношениях   для  
достижения  собственных  целей. 

С   целью   изучения   эмоционального   ком-
форта,   ощущения   человеком   благополучия,  
связанного   с   обладанием   социально   жела-
тельных  качеств  и  ценностей,  была  примене-
на  методика  «Шкала  субъективного  благопо-
лучия»  (ШСБ).   

В   исследовании   использована   методика  
«Рефлексивность»   А.В. Карпова,   позволяю-
щая   определить   общий   уровень   рефлексив-
ности,   а   также   ее   виды   – ретроспективную,  
ситуационную,   перспективную   и   коммуника-
тивную  рефлексии. 

 Объем   выборки   составил   160   человек   в  
возрасте  от  17  до  30  лет.  Проведено  сравне-
ние  показателей  шкал  у  респондентов  с  низ-
ким,   средним  и  высоким  уровнями  религиоз-
ности,   выявленными   по   методике  
О.В. Сучковой.  В   группу   респондентов   с   низ-
ким   уровнем   религиозности   вошло   14   чело-
век,  средним  – 133  человека  и  высоким  – 13 
человек.   

Результаты   исследования   по   U-критерию  
и  ANOVA позволили   выявить   значимые   раз-
личия  показателей  шкал  личностных  качеств,  
отношения   к   религии   и   особенностей   ценно-
стно-смысловой   сферы   у   респондентов   с  
разным   уровнем   религиозности.   На   основе  
полученных   данных   была   предпринята   по-
пытка  описать  характерные  особенности  рес-
пондентов  с  различным  уровнем  религиозно-
сти. 

Основные   выводы,   сделанные   по   ре-
зультатам  исследования: 

1. Существующая   система   нравствен-
ных  норм  человека  является  собиратель-

ной.   Если   испытуемые   с   высоким   уров-
нем   выраженности   религиозности   выби-
рают  элементы  данной  системы  на  основе  
исповедуемой   традиционной   религии   (не  
считая   при   этом   их   единственно   возмож-
ными),  то  респонденты  со  средним  и  низ-
ким   уровнями   выраженности   религиозно-
сти   частично   принимают   религиозные  
нравственные   нормы,   при   этом   не   осно-
вываясь  на  христианском  учении. 

2. Испытуемые   с   разным   уровнем   ре-
лигиозности   разделяют   принципы   идеа-
лизма,   при   этом   для   респондентов   с   вы-
соким   уровнем   выраженности   религиоз-
ности  идеализм  базируется  на   идеях   тра-
диционных  религий,  а  для  респондентов  с  
низким   и   средним   уровнями   выраженно-
сти  религиозности  в  его  основе  также  ле-
жат   магические   и   псевдонаучные   учения.  
Последнее  делает  испытуемых  с  низким  и  
средним  уровнями  выраженности  религи-
озности  более  подверженными,  более   за-
интересованными   в   мистических,   ок-
культных   практиках   и   псевдонаучных  
идеях. 

3. Как  респонденты  с  высоким  уровнем  
выраженности  религиозности,  так  и  с  низ-
ким,   признают  магическую   или   чудотвор-
ную  силу,  а  также  важность  для  них  самих  
поддержки   высших   сил.   При   этом   для  
респондентов   со   средним   уровнем   выра-
женности  религиозности  подобная вера  в  
чудотворную  силу  носит  более  примитив-
ный   инструментальный   характер,   в   то  
время  как  у  испытуемых  с  высоким  уров-
нем   религиозности   уже   существует   пони-
мание   глубинного   смысла   процесса   (на-
пример,   молитва   – не   проговаривание  
слов,   после   которых   должно   случиться  
чудо,  а  диалог  с  высшей  силой). 

4. Можно   предположить,   что   агрессив-
ное   поведение   как   способ   достижения  
собственной  цели  и  компенсации  негатив-
ной   энергии   за   счет   других   людей   менее  
приемлемо   для   религиозных   людей,   т.к.  
традиционное  религиозное  учение  описы-
вает  агрессивность  и  раздражение  в  нега-
тивном,   в   некотором   случае   греховном,  
виде,   хотя   и   оставляет  место   для   так   на-
зываемого  «праведного  гнева»  как  формы  
агрессивного  поведения. 

5. Респонденты   со   средним   уровнем  
выраженности   религиозности   при   объяс-
нении   окружающего   мира   способны   со-
вмещать   научную,   псевдонаучную   и  
сверхъестественную   интерпретацию   со-
бытий,  что  снижает  уровень  познаватель-
ной   потребности   по   сравнению  с   респон-
дентами  с  низким  уровнем  религиозности,  
хотя   может   отражать   большую   адаптив-
ность   их   мировоззрения.   Для   респонден-
тов   с   высоким   уровнем   выраженности  
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религиозности   также   свойственен   сред-
ний   уровень   познавательных   потребно-
стей   в   силу   достаточности   для   них  
сверхъестественного   объяснения   окру-
жающего  мира.  В  это  же  время  респонден-
ты  с  низким  уровнем  выраженности  рели-
гиозности  предпочитают  не  использовать  
религиозную  интерпретацию,  активизируя  
познавательную  деятельность.   

6. Принятие   некоторых   религиозных  
идей  является  нормой  для  общества,  в  то  
время   как   для   респондентов   с   низким   и  
высоким   уровнями   выраженности   рели-
гиозности  свойственно  делать  выбор,  от-
личный  от  принятых  норм.  Подобный  вы-
бор  может  создавать  сложности  в  процес-
се   социализации   и   адаптации,   создавая  

условия   для   социальной   уязвимости  
вследствие   непонимания   или   непринятия  
подобных  идей  большинством. 

7. Респонденты   с   высоким   уровнем  
выраженности   религиозности   занимают  
более   общественно   активную   позицию,  
больше   интересуются   проблемами   обще-
ства,   что   может   быть   связано   с   общест-
венным,  групповым  характером  религии. 

8. Религиозные  люди  реже  используют  
манипуляцию   другими   для   достижения  
собственных  целей,  больше  полагаясь  на  
помощь   высших   сил,   а   также   в   большей  
степени   признают,   что   собственные   дос-
тижения   возможны   с   помощью   высших  
сил,  а  не  личных  усилий. 

 

ОСОБЕННОСТИ  МОТИВАЦИОННОЙ  СФЕРЫ  И  ЛИДЕРСКИЕ  
КАЧЕСТВА  ЛИЧНОСТИ  МЕНЕДЖЕРОВ 

Гирфатова    А.Р.  (г.  Уфа) 
 

В   эпоху   информационной   экономики   осо-
бую  актуальность  приобретает  проблема  не-
достаточной   исследованности   мотивацион-
ной  сферы  во  взаимосвязи  с  лидерскими  ка-
чествами  личности  менеджеров.  В  современ-
ных  условиях  именно  менеджер-лидер  дела-
ет   ставку   на   командообразование   и   команд-
ную   работу,   нацеленную   на   максимальную  
эффективность   деятельности   организации   с  
учетом   поддержания   оптимального   социаль-
но-психологического  климата  в  коллективе. 

Анализу      данной   проблемы   посвящены  
исследования  многих  авторов. 

Так  О.С.  Новик    социально  приемлемым  и  
эффективным   в   современных   условиях   рас-
сматривает  руководство      людьми,   осуществ-
ляемое  в  форме  лидерства.  Де  Миз  К.  обра-
щает   внимание   на   то,   что   современные   ис-
следования   лидерства   уделяют   особое   вни-
мание   проблеме   повышения   эффективности  
деятельности  менеджеров   за   счет   не   только  
профессионализма,    но  и  лидерских  качеств.   

М.А  Мень  пишет,  что  каждому  типу  лидера  
соответствует  объем  полномочий  и  ресурсов,  
которые   распределяются   между   субъектами  
и   их   группами;;   реальный   статус   лидера   со-
единяет   несколько   статусных   позиций,   соот-
ветствующих   разным   типам   и   стилям;;   веду-
щим  лидером   группы   (сообщества)   является  
модератор,   вокруг   которого   объединяются  
другие  статусы  и  позиции  (деятель,  медиатор  
и  пр.),  разнообразие  типов  лидерства  сопря-
жено  с  вариативностью  его  структуры  (суще-
ствует   столько   лидерских   групп   или   команд,  
сколько   в   них   имеется   типов   и   стилей  лиде-
ра).   

По   мнению   О.В.   Кожевиной   и   Е.Е.   Крук,  
при   правильном   подходе   со   стороны   компа-
нии   ко   всем   организационным   параметрам,  
учете   способностей,   интеллектуально-
эмоциональных   составляющих      лидерского  
потенциала  человек  превращается  в  самомо-
тивирующуюся  систему.   

Эффективная   командная   деятельность  
менеджера   - лидера,   - полагает   Яхонтова  
Е.С.,- обеспечивает:   индивидуальную   эф-
фективность   каждого   члена   коллектива,   ко-
торая   выражается   в   усиленной   мотивации,  
высоком   профессионализме   и   активном   уча-
стии;;  групповую  эффективность,  выраженную  
в  сплоченности,  в  единстве  видения  цели,  во  
взаимозависимости  и  дополнении  друг  друга  
в   согласии   и   результативности;;   эффектив-
ность  взаимодействия  с  внешней  средой.   

По  мнению  Карповой  А.В.,  с  одной  сторо-
ны,   совершенно   ясно,   что   личность   и   моти-
вационная  система  нетождественные  сущно-
сти;;  с  другой  стороны,  в  широком  - операцио-
нальном   - смысле  они  фактически  отождест-
вляются.   Поэтому,      далее   автор   рассматри-
вает   саму   личность   как   метасистему   по   от-
ношению   к   мотивационной   сфере   как   ее   со-
ставляющую,   и   которая   встраивается   в   нее.  
Любое   личное   образование,   обладая   дина-
мическим   - мотивационным   потенциалом,  
является   одновременно   и   компонентом   мо-
тивационной   сферы.  Причем  мотивационная  
система  реально  включена  в  несколько  мета-
систем,  в  том  числе  и  в  деятельность,  обла-
дая  двойственной  психологической  природой. 

Мотивация  — это   то,   что   заставляет   нас  
расти  вверх,  а  попутно  — крутиться,  вертеть-
ся,   не   давая   покоя   нашему   разуму,   телу   и  
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чувствам,   размышляет   В.И   Петрушин.   На-
сколько   важна   мотивация   для   жизни,   видно  
из  того,  что  многие  психологи  говорят  о  важ-
ности  не  столько  способностей  и  условий  для  
профессионального   и   личностного   роста,  
сколько   о   значении   стремления   к   развитию  
самому   по   себе.   Это   стремление   в   высшей  
степени   зависит   от   уровней   самооценки   и  
самоуважения,  которые  в  детстве  зависят  от  
любви   родителей,   в   зрелом   возрасте   — от  
социального   статуса,   уровня   образования   и  
экономического  положения. 

В   литературе,   пишет   А.Г   Маклаков.,- мо-
тивация   рассматривается   как   совокупность  
причин   психологического   характера,   объяс-
няющих  поведение  человека,  его  начало,  на-
правленность  и  активность.   

Слово   «мотивация»,   отмечает   X.   Хекхау-
зен,   выступает   в   психологии   в   качестве  
обобщающего   обозначения   многочисленных  

процессов  и  явлений,  суть   которых  сводится  
к   тому,   что   живое   существо   выбирает   свое  
поведение,  исходя  из  его  ожидаемых  послед-
ствий   и   управляет   им   в   аспекте   его   направ-
ления  и  затрат  энергии.  Наблюдаемая  целе-
направленность   поведения,   начало   и   завер-
шение   более   крупных   фрагментов   поведе-
ния,   его   возобновление   после   прерывания,  
переход  к  какому-то  новому  фрагменту  пове-
дения,   конфликт   между   различными   целями  
и  его  разрешение  — все  это  относится  к  про-
блемной  области,  называемой  «мотивация». 

Таким   образом,   данный   обзор   взглядов  
различных   авторов   подтверждает   наше  
предположение  об  актуальности  данной  про-
блемы.   В   последующем   наше   исследова-
тельское   внимание   будет   обращено   эмпири-
ческому   исследованию   особенностей   моти-
вационной   сферы   и   лидерских   качеств   ме-
неджеров. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  ПРИКЛАДНЫХ  ПСИХОЛОГОВ-
ОТЛАДЧИКОВ  ПРИКЛАДНОЙ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ  

ПСИХОЛОГИИ 
Гудкова  Л.В.  (г.  Иваново) 

 
 

В  настоящее  время  очень  велик  запрос  на  
работу   прикладных   психологов.   Но   то,   что  
сейчас   предлагается   на   рынке   психологиче-
ских  услуг,  к  примеру,  в  работе  с  российскими  
предпринимателями,   является   либо   калькой  
американо-европейских   методик,   либо   раз-
работкой   наших   одаренных   психологов-
практиков,   которые   нащупали   некие   дейст-
венные   приемы   благодаря   своей   многолет-
ней  работе. 

И   в   том   и   в   другом   подходе   есть   общая  
слабина  – это  отсутствие  теории  прикладной  
работы,   а   значит   и   невозможность   предска-
зать  результат.  В  итоге  психологи  вынуждены  
идти   как   бы   на   ощупь,   постоянно   ожидая  
возможность  срыва. 

Использование   американо-европейских  
методик   таит   в   себе   еще   и   дополнительные  
«подводные   камни»,   так   как   не   учитывает  
особенности   русской   души   и   исторические  
особенности   развития   русского   предприни-
мательства. 

А  особенности  эти  заключаются  в  том,  что  
в  настоящее  время  в  России  сложилась  своя  
особая  культура  ведения  дела.  Это  обуслов-
лено  теми  историческими  изменениями  и  по-
трясениями,  сквозь  которые  пришлось  пройти  
России  в  конце  двадцатого  столетия. 

Современные   русские   предприниматели    
оказались   наследниками   советского   образа  
хозяйствования,  и  эти  образы  до  сих  пор  жи-
вут   в   сознании   людей,   как   и   образы   «пере-
стройки»,   первоначального  накопления   капи-

тала   и   современного   капитализма.   Совре-
менным   русским   предпринимателям   прихо-
дилось  прямо  по  ходу  работы  учиться  делать  
дело,   и   учились   они   делать   его   и   по-
американски,   и   по-европейски,   и   даже   по-
азиатски.  И  все  это  сталкивалось  с  особенно-
стями  русской  души.  В  итоге   сознание  пред-
принимателя   похоже   сейчас   на   кипящий   ко-
тел.   И   с   этим   котлом   должен   работать   при-
кладной  психолог,  который  избрал  работать  с  
русскими  предпринимателями. 

Думаю,   очевидно,   что   простой   подбор  
способов   воздействия   навряд   ли   даст   же-
лаемый  долговременный  результат.  Для  дей-
ственной   психологической   работы   необходи-
ма   теория,   которая   обеспечит   эту   действен-
ность. 

И   здесь   на   помощь   может   придти   при-
кладная   культурно-историческая   психология  
со   своей   разработанной   теорией   и   уже   зна-
чительным  опытом  прикладной  работы. 

Вот   что   пишет   о   культурно-исторической  
психологии   доктор   психологических   наук  
А.Шевцов: 

«Психолог   должен   изучать   душу,   психо-
терапевт   лечить   душу.   И   когда   они   дела-
ют   именно   это,   им   сопутствует   успех.  
Принять,   что   душа   является   основным  
предметом  любой  психологии  – первый  шаг  
в  расширении  нашей  науки  до  действенной.  
Второй  шаг  – осознавание  того,  что  и  те-
ло,   и   сознание,   и   соответственно,   его  
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культурное   и   историческое   содержание   – 
есть  средства  воздействия  на  душу. 

Третий   шаг   – однозначная   смена   пони-
мания  психологами  культуры  и  истории  как  
предметов   других   наук,   для   которых   они  
очень   внешние   вещи,   удаленные   от   меня  
либо   в   пространстве,   либо   во   времени.  
Культура   и   история   для   психолога   – это  
то,  как  уложено  сознание  человека.   

Что-то   привнесено   в   наше   сознание   че-
рез   общественное   воспитание,   как   обяза-
тельные   черты   члена   общества   или   мно-
жества   сообществ   и   делает  меня   своим   в  
этих   сообществах.   Это   и   есть   культура  
для   психологии.   А   что-то   обретено   лично  
мною   и   отличает   меня   даже   от   своих.  
Часть   этих   отличий   можно   считать   осо-
бенностями,  а  часть – болезнями,  требую-
щими  лечения. 

Сочетание  того  и  другого  творит  наши  
неповторимые  личности». 

Культурно-историческая  психология  может  
дать   ту   самую   теорию,   которая   обеспечит  
действенность   прикладной   работы   с   русски-
ми  предпринимателями,  так  как  будет  учиты-
вать  как  исторические,  так  и  культурные  осо-
бенности  проявления  русской  души. 

Но   как   любой   дисциплине,   культурно-
исторической   психологии   нужно   учиться.   И  
тогда   встает   вопрос  обучения   специалистов,  
владеющих   как   теорией,   так   и   прикладной  
работой,   способных   оказать   необходимое  
воздействие   и   привести   к   желательным   из-
менениям  на  предприятии  заказчика. 

Оговорюсь,  в  данной  статье  я  не  рассмат-
риваю   всю   прикладную   культурно-
историческую   психологию.   Я   ограничусь  
лишь   той   частью   прикладной   Ки-психологии,  
которая   направлена   на   работу   с   предприни-
мателями. 

Эту   часть   прикладной   КИ-психологии   мы  
называем  Отладкой.   Прикладные   психологи-
отладчики  сейчас  крайне  востребованы  рын-
ком,   что   ставит   перед   нами   задачу   быстрой  
подготовки  таких  специалистов. 

Как   же   выстроить   обучение   для   тех,   кто  
хотел  бы  заниматься  Отладкой? 

Безусловно,  таким  людям  необходимо  бу-
дет  освоить  некоторые  теоретические  аспек-
ты  ки-психологии. 

Среди   них   основой   является,   как   уже   пи-
салось   выше,   принятие   души   основным  
предметом   психологии.   Это   даст   возмож-
ность  изучать  среду,  которую  окружает  душу  
и   которая   наполнена   знаниями   о   мире.   Эта  
среда   называется   сознанием.   Сознание   на-
полнено   знаниями   о  мире   и   знания   эти   хра-
нятся   в   сознании   в   виде   отпечатков   – обра-
зов.  Образы,  как  и  сознание,  из  которого  они  
творятся,   тонкоматериальны,   и   сквозь   них  
проходят   все   исходные   порывы   души,   иска-
жаясь  при  этом. 

Сознание  наполнено  как  образами  культу-
ры,   то   есть   образами,   которые   вносятся   в  
наше   сознание   обществом,   так   и   образами  
нашей  личной  истории,  такие  как  личные  пе-
реживания,   боли,   обиды,   болезни,   личные  
достижения. 

 То,   что  мы  видим   как   поведение   челове-
ка,   в   основе   своей   имеет   некие   душевные  
порывы,   прошедшие   и   исказившиеся   в   соз-
нании  человека. 

Именно   образы,   наполняющие   сознание  
людей   и   являются   предметом   приложения  
усилий  для  прикладника. 

Предприниматель,   ведущий   собственное  
дело      и   обратившийся   за   помощью   к   при-
кладному  психологу,  обращается  к  психологу  
именно   потому,   что   не   доволен   итогом   дея-
тельности   своего   предприятия.   Это   недо-
вольство   чаще   всего   описывается   либо   как  
маленькая или   недостаточная   прибыль,   или  
слишком  тяжелый  труд  и  сложные  отношения  
в  среде  коллектива. 

Психолог  не  может  вмешаться  в  устройст-
во   самого   предприятия,   это   может   сделать  
лишь  хозяин,  но  недовольство  хозяина  – это  
повод  для  работы  психолога. 

 Ведь,   что   может   означать   любое   такое  
недовольство?   Только   то,   что   ожидания   хо-
зяина  разошлись  с  действительностью. 

Ни   один   предприниматель   не   начинает  
собственное  дело,  если  он  не  ожидает  от  не-
го   прибыли.   Прежде   чем   начать,   он   хорошо  
продумывает   свое   будущее   дело,   и   если  
предприниматель   ошибается   из-за   плохого  
знания  окружающего  его  мира,  его  учит  жизнь  
– он   разоряется.   Но   эти   случаи   мы   не   рас-
сматриваем. 

 Прикладной   психолог,   занимающийся   от-
ладкой,   направляет   свое   внимание   на   тех  
предпринимателей,   у   которых   дело   уже   со-
стоялось  и  оно  работает,  но  сам  хозяин  счи-
тает,  что  оно  должно  работать  лучше. 

Именно  это  ощущение,  что  дело  могло  бы  
работать  лучше  и  рождает  недовольство  хо-
зяина:   он   продумал   дело   одним   образом   и  
ожидал   от   него   одного   выхода,   а   в   действи-
тельности   получает другое.   Образы   хозяина  
были   не   точны,   в   них   закрались   каике-то  
ошибки,  и  эти  ошибки  связаны  либо  с  образ-
ами   хозяина,   либо   с   образами   работников,  
которые   пропускают   образы   хозяина   через  
свое  сознание  и  воплощают  уже  другие,  соб-
ственные   образы.   Как   говорится,   как   бы   хо-
роша   ни   была   исходная   задумка   хозяина,  
«человеческий  фактор»   обязательно   вмеша-
ется  и  все  испортит. 

Сутью   работы   психолога   – отладчика   яв-
ляется  выявление  таких  сбоев.  Причем,  при-
кладной  психолог  может  лишь  помочь  хозяи-
ну   увидеть,   где   закралась   ошибка   и   почему  
ожидания  хозяина  не  соответствуют  действи-
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тельности.   Дальнейшее   исправление   пред-
приятия  – дело  самого  хозяина. 

Работа  прикладника  – отладчика  строится  
в  виде  бесед  с  хозяином,  сотрудниками  и  че-
рез  игры.  Игры  являются  очень  действенным  
орудием прикладной  работы.   

Поэтому   обучение   прикладных   психоло-
гов-отладчиков  должно  строиться,  как  обуче-
ние   и   игровиков,   способных   проводить  игры,  
так  и  обучение  прикладников,  способных  вес-
ти  беседы  и  делать  выводы  из  проведенных  
игр. 

Думаю,   не   менее   очевидно,   что   все   при-
кладные   психологи   должны   владеть   началь-
ной   теорией   прикладной   культурно-
исторической  психологии. 

Тогда  одним  из  возможных  способов  обу-
чения   становятся   учебные   семинары   для  
психологов,   на   которых   их   необходимо   по-
знакомить   с   принципами   прикладной   куль-
турно-исторической  психологии,  причем  дать  
буквально   «пощупать»   эти   принципы,   на   иг-
рах  и  упражнениях.  И  не  менее  важно,  чтобы  
каждый   из   будущих   игровиков   сам      бы   про-
шел   сквозь   все   отладочные   игры.   Это   даст  
опыт  и  понимание  людей  внутри  игры. 

Построение   таких   учебно-игровых   семи-
наров  для  обучения  прикладных  психологов-
отладчиков   – это   задача,   которой   стоит   по-
святить   отдельное   методологическое   иссле-
дование. 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  И  ЭТНИЧЕСКАЯ   
ИДЕНТИЧНОСТЬ  В  МОЛОДОМ,  ЗРЕЛОМ   

И  ПОЖИЛОМ  ВОЗРАСТЕ 
Давыдов А.С.,  Морогин  В.Г.  (г.  Абакан) 

 
Этническая   идентификация   – признание  

личностью   своей   принадлежности   к   опреде-
ленной   этнической   группе;;   она  формируется  
у  каждого  человека  в  процессе  социализации  
благодаря   социальному   влиянию,   осуществ-
ляемому   через   институты   власти   и   СМИ.  
Обычно   этническая  идентификация   совпада-
ет  с  национальностью. 

Этническая   идентичность   – унаследован-
ный   от   предков   архетипический   комплекс,  
включающий   в   себя   всю   родовую   историю  
индивида. 

И   этническая   идентификация,   и   этниче-
ская  идентичность  имеют  ценностную,  точнее  
ценностно-потребностную  природу,  и  в  идеа-
ле  должны  совпадать.  В  реальности  это  про-
исходит  крайне  редко,  поскольку  потребност-
ное   содержание   общественной   и   родовой  
подструктур  ценностно-потребностной  сферы  
личности  никогда  не  бывает  одинаковым:  по-
требности,  транслируемые  через  социальные  
институты  власти  и  СМИ,  и  родовые  потреб-
ности  индивида,  унаследованные  от  предков,  
никогда  не  бывают  полностью  идентичными. 

Эмпирически   этническая   идентификация  
представляет   собой   особую   конфигурацию  
общественной   подструктуры   ценностно-
потребностной   сферы   личности   (ЦПСЛ),   а  
этническая   идентичность   – родовой   под-
структуры,  для  экспериментального  исследо-
вания   которых   разработаны   специальные  
методы,   в   основу   которых   положен   принцип  
тахистоскопического   предъявления   личност-
но   значимых   ценностей.   Симультанная   экс-
позиция   («Тахистоскоп»)   используется   для  
выявления   общественной   подструктуры   цен-

ностно-потребностной   сферы   личности,   сук-
цессивная  («Калейдоскоп»)  – родовой. 

Таким   образом,   цель   работы   – изучение  
этнической   идентификации   и   этнической  
идентичности  в  молодом,   зрелом  и  пожилом  
возрасте   – может   быть   переформулирована  
в  виде  следующей  задачи:  выявить  ведущие  
ценностные   зоны   общественной   и   родовой  
подструктур  ценностно-потребностной  сферы  
личности   у   представителей   различных   этно-
сов  разного  возраста. 

В   исследовании   участвовало   104   испы-
туемых,  из  них: 

73  женщины  и  31  мужчина;;   
48  с  высшим  образованием,  56  – без  него;; 
у   76   отец   и   мать   русские,   остальные   28  

«метисы»;; 
37  молодого  возраста  от  15  до  25  лет  (25  

русских – 16  женщин  и  9  мужчин;;  12  метисов  
– 9  женщин  и  3  мужчин),  32  – зрелого  возрас-
та  от  35  до  45  лет  (27  русских  – 21  женщина  и  
6   мужчин;;   5   метисов   – 3   женщины   и   2   муж-
чин),   35   – пожилого   возраста   старше   55   лет  
(24  русских  – 17  женщин  и  7  мужчин;;  11  ме-
тисов  – 7  женщин  и  4  мужчин). 

Выборка   состояла   из   сотрудников   КГБОУ  
СПО   «Красноярский   краевой   колледж   куль-
туры  и  искусства»  и  членов  их  семей,  а  также  
студентов  очного  и  заочного  отделений,  доб-
ровольно   согласившихся   участвовать   в   экс-
перименте. 

Поскольку   у   большинства   участников   экс-
перимента   (76)   отец   и  мать   принадлежали   к  
русскому  этносу,  в  исследовании  была  выде-
лена   группа   «русские».   Остальные   испытуе-
мые  (28),  у  которых  отец  и  мать  представля-
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ли   разные   этносы,   составили   вторую   экспе-
риментальную  группу,  условно  обозначенную  
«метисы».   Первая   группа   была   значительно  
более   однородной   по   своему   этническому  
составу   по   сравнению   со   второй,   что   под-
твердилось   статистическими   показателями  
вариативности  исследуемых  переменных. 

В   качестве   экспериментальных   гипотез   в  
исследовании   были   выдвинуты   следующие  
предположения: 

Несмотря   на   то,   что   1-я   эксперименталь-
ная   группа   этнически   гораздо   более   одно-
родна  по  сравнению  со  2-й,  различия  в  обще-
ственной   подструктуре  ЦПСЛ   в   этих   группах  
будут  минимальными,  поскольку  все  участни-
ки  эксперимента  – городские  жители,  а  пото-
му  испытывают  на   себе  примерно  одни  и   те  
же   социальные   влияния.   А   так   как   содержа-
ние  общественной  подструктуры  формирует-
ся   благодаря   воздействию   социальных   ин-
ститутов   власти   и   СМИ,   оно   в   эксперимен-
тальных   группах  не  будет  сильно  различать-
ся. 

Содержание  родовой  подструктуры  ЦПСЛ  
определяется   архетипическим   наследием  
индивида,   поэтому   и   межгрупповая   диффе-
ренциация   в   этой   подструктуре   будет   значи-
тельнее,   но,   поскольку   вторая   эксперимен-
тальная  группа  очень  неоднородна  по  своему  
составу,   эти   различия   будут   сглажены   из-за  
большой   вариативности   исследуемых   пере-
менных  во  второй  группе. 

С   возрастом   общественная   подструктура  
ценностно-потребностной   сферы   личности  
все  больше  наполняется  транслируемым  че-
рез   социальные   институты   и   СМИ   содержа-
нием,   поэтому   к   пожилому   возрасту   значи-
мость  отдельных  ценностных  зон  ценностно-
потребностной   сферы   личности   должна   по-
степенно   нивелироваться   и   усредняться,   а  
различия   – сглаживаться.   В   результате   цен-
ностный   профиль   общественной   подструкту-
ры  ЦПСЛ  с  возрастом  приобретет  более  ров-
ную  конфигурацию. 

В  отношении  родовой  подструктуры  такой  
возрастной   динамики   предположить   нельзя,  
поскольку   ее   содержание   определяется   ро-
довым   архетипическим   наследием   каждого  
индивида.  Поэтому  ценностный  профиль  ро-
довой   подструктуры   ЦПСЛ   в   пожилом   воз-
расте  не  будет  иметь  выраженной  тенденции  
к  сглаживанию. 

В  целом  по  выборке  в  общественной  под-
структуре   ценностно-потребностной   сферы  
личности  доминируют  гедонистическая  (8,70),  
зона   безопасности   (8,60)   и   эго-зона   (8,53),   в  
родовой   – безопасности   (9,26),   гедонистиче-
ская   (8,45)   и   когнитивная   (8,38).  Статистиче-
ски   достоверные   различия   между   общест-
венной  и  родовой  подструктурами  обнаруже-
ны   в   эго-зоне   (p<0,001),   экзистенциальной  
(p<0,05)  и  ритуальной  (p<0,05). 

В общественной   подструктуре   ценностно-
потребностной   сферы   личности   русских до-
минируют   гедонистическая   (8,89),   зона  безо-
пасности   (8,72),   эго-зона   (8,37),   в   родовой   – 
безопасности   (9,01),   трансцендентальная  
(8,91)   и   гедонистическая   (8,41).   Статистиче-
ски   достоверные   различия   между   общест-
венной    и  родовой  подструктурами  выявлены  
в   эго-зоне   (p<0,01)   и   трансцендентальной  
(p<0,05). 

Общественная   подструктура   ценностно-
потребностной   сферы   личности   метисов 
представлена   эго-зоной   (8,96),   когнитивной  
(8,89)  и  безопасности  (8,25),  родовая  – безо-
пасности   (9,93),   когнитивной   (9,75)   и   экзи-
стенциальной   (9,04).   Статистически   досто-
верные  различия  между   ними  обнаружены  в  
эго-зоне   (p<0,05)   и   в   ритуальной   зоне  
(p<0,05). 

В   общественной   подструктуре   ЦПСЛ   рус-
ских   и   метисов   достоверных   отличий   не   вы-
явлено,   а   родовая   различается   по   показате-
лям   когнитивной   зоны   (p<0,05)   и   трансцен-
дентальной   (p<0,01).   Потребности   когнитив-
ной   зоны   более   значимы   в   группе   метисов,  
потребности   трансцендентальной   зоны   пре-
обладают  у  русских. 

Общественная   подструктура   ценностно-
потребностной сферы   личности   у   молодых,  
зрелых   и   пожилых   участников   эксперимента  
не   имеет   статистически   достоверных   разли-
чий   ни   в   одной   из   зон.   В   молодом   возрасте  
доминируют   потребности   гедонистической  
зоны   (9,57),   в   зрелом   – эго-зоны   (9,03)   и  
безопасности   (8,53),  в  пожилом  ведущее  ме-
сто   в   общественной   подструктуре   ЦПСЛ   за-
нимают   потребности   безопасности   (8,94)   и  
эго-зоны   (8,49).  В  родовой  подструктуре  воз-
растные   различия   обнаружены   в   эго-зоне  
(p<0,05).  У  молодых  участников  эксперимента  
в   родовой   подструктуре   ЦПСЛ   преобладают  
потребности  безопасности  (9,16)  и  аффилиа-
тивная   (8,84),   в   зрелом   самыми   значимыми  
становятся   когнитивная   зона   (9,09)   и   зона  
безопасности  (9,00),  в  пожилом  – безопасно-
сти  (9,64)  и  экзистенциальная  (9,45). 

У  молодых  представителей  русского  этно-
са в   общественной   подструктуре   ценностно-
потребностной   сферы   личности   доминирую-
щее   положение   принадлежит   гедонистиче-
ской  (10,08)  и  аффилиативной  (8,28)  зонам,  в  
родовой   – безопасности   (9,40)   и   трансцен-
дентальной  (9,16).  У  молодых  метисов обще-
ственная   подструктура, прежде   всего,   пред-
ставлена   зоной   безопасности   (8,75)   и   эго-
зоной   (8,67),   а   родовая   – аффилиативной  
(10,50)  и  экзистенциальной  (9,25). 

В   общественной   подструктуре   ценностно-
потребностной   сферы   личности   русских   зре-
лого   возраста   доминируют   эго-зона   (9,04)   и  
безопасности   (8,59),   а   в   родовой   – безопас-
ности   (9,00)   и   трансцендентальная   (8,48).   У  
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метисов  этого  возраста  в  общественной  под-
структуре   самыми   значимыми   являются   по-
требности  аффилиативной  зоны  (9,80)  и  эго-
зоны  (9,00),  а  в  родовой  – когнитивной  (13,60)  
и  гедонистической  (9,80). 

У   русских пожилого   возраста   в   общест-
венной   подструктуре   ценностно-
потребностной   сферы   личности   жизненно  
важное   значение   приобретают   потребности  
безопасности  (9,50)  и  гедонистические  (8,29),  
в   родовой   – гедонистические   (9,50)   и   транс-
цендентальные   (9,14).   В   общественной   под-
структуре   ЦПСЛ   метисов   в   этом   возрасте  
доминируют   когнитивная   (9,91)   и   эго-зона  
(9,27),   в   родовой   – безопасности   (11,73)   и  
когнитивная  (11,18)  зоны. 

Характер   профилей   ценностно-
потребностной   сферы   личности   в   молодом, 

зрелом  и  пожилом  возрасте  свидетельствует  
о   том,   что   в   общественной   подструктуре   с  
возрастом   происходит   нивелирование   и   ус-
реднение  ценностных  зон  по  отношению  друг  
к  другу.  В  отличие  от  молодых  и  зрелых  уча-
стников   эксперимента,   у   пожилых   потребно-
сти,   наполняющие   различные   зоны   ЦПСЛ,  
имеют   примерно   равную   личностную   значи-
мость.   Такая   тенденция   отсутствует   в   родо-
вой   подструктуре:   явные   предпочтения   от-
дельных  ценностных  зон  прослеживаются  и  в  
молодом,  и  в  зрелом,  и  в  пожилом  возрасте. 

Таким   образом,   можно   констатировать,  
что   выдвинутые   гипотезы   в   процессе   эмпи-
рического   исследования   нашли   свое   под-
тверждение. 

 
 

ВОСПРИЯТИЕ  КАК  ФАКТОР  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО   
БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЛИЧНОСТИ  В  ОРГАНИЗАЦИИ 

Данилова  О.Ю.  (г.  Новокузнецк) 

 
На   основании   изученных   литературных  

источников   полагаем,   что   организация   – это  
скоординированное   образование,   состоящее  
по   меньшей   мере   из   двух   человек,   которые  
работают   и   взаимодействуют   для   достиже-
ния  общей  цели.   

В   современном   понимании   организация  
выступает  в  трех  ипостасях:   

1) организация  как  социальный  процесс; 
2) организация   как   специфический   со-

циальный  объект;; 
3) организация  как  функция  управления. 
В  данной  статье  мы  будем  рассматривать  

организацию  как  специфическую  социальную  
систему,   объединяющую   людей   для   реали-
зации  неких  целей,  вхождение  в  которую  на-
кладывает   на   поведение   ее   сотрудников   су-
щественные  ограничения.  Что  это  за  ограни-
чения  и  как  они  воздействуют  на  сотрудников  
организации  мы  рассмотрим  ниже. 

Для   более   глубокого   изучения   заданной  
проблематики  стоит  отметить  ряд  признаков,  
характерных   для   любой   организации.   Это,  
прежде   всего   ее   миссия   и   цель,   на   втором  
месте   – наличие   организационной   культуры,  
под   которой   подразумевается   принятые   в  
данной   организации   совокупность   ценностей  
и   поведенческих   норм,   разделяемых   ее   со-
трудниками.  Здесь  ключевой  фразой  являют-
ся   именно   «ценности,   разделяемые   сотруд-
никами».   Психологический   смысл   этого   по-
ложения   таков,   что   ценности,   присутствую-
щие  в  данной  организации  должны  совпадать  
с  ценностями  всех  ее  сотрудников.  Если  сис-
тема  ценностей  не  разделяется  или  они  диа-

метрально   противоположны,   судьба   данной  
организации  предрешена  и  действует  по  сце-
нарию   известной   басни   Крылова   (Лебедь,  
Рак  и  Щука).  Такой  же  мысли  придерживает-
ся   и   исследователь   в   области   управленче-
ского   консультирования   А.И.   Пригожин,   под-
черкивая   идею   о   том,   что   это   триединство  
(миссия,   цель;;   организационная   культура   и  
оргструктура)   является   основой   деятельно-
сти   эффективной   организации   и   в   конечном  
счете   эмоционального   благополучия   её   со-
трудников. 

Кроме   основных   признаков   организации  
существует   целая   система   факторов,   кото-
рые   влияют   на   психоэмоциональный   статус  
личности   в   организации.   И   это   неслучайно,  
так  как  известно,  что  со  времен  Э.Мэйо,  с  по-
явлением   Школы   человеческих   отношений  
психологический  ракурс  повернулся   к   лично-
сти   человека   к   его   психоэмоциональной   со-
ставляющей. 

Так,   например,   известно,   что   одним   из  
важных  факторов,  влияющих  на  эмоциональ-
ное  состояние  личности  в  организации  явля-
ется  восприятие.  Но  возникает  закономерный  
вопрос:   почему  именно  восприятие  является  
важным  при  изучении  эмоционального благо-
получия   личности   в   организации?   Логика  
подсказывает,   что   чем   адекватнее   и   чище  
будет   восприятие   одного   человека   другим,  
тем   меньше   будет   ошибок   перцепции,   тем  
лучше   эмоциональное   благополучие   лично-
сти.   Неправильное   (искаженное)   восприятие  
приводит  к  личностным  конфликтам,  ссорам,  
возникновению   оппозиции   в   организации      и  
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даже   болезням   психосоматического   характе-
ра,   и   как   следствие   снижению   уровня   эмо-
ционального  благополучия  сотрудников. 

     Рассмотрим  подробнее  вопрос  взаимо-
влияния   феноменов   восприятия и   эмоцио-
нального  благополучия  личности  в  организа-
ции.  Напомним,  что  эмоциональное  благопо-
лучие   это   комплексное,   многоуровневое   и  
многоаспектное   психологическое   образова-
ние   и   понимается   нами   как   результат   пра-
вильного   завершенного   и   циклически   кор-
ректного      процесса   эмоционального   пережи-
вания   личности.   Завершенность   цикла   при-
водит   к   эмоциональному   благополучию,   не-
завершенность   к   эмоциональному   неблаго-
получию. 

В   этой   связи   эмоциональное   благополу-
чие  в  настоящее  время  изучается  по  четырем  
научным   направлениям:   социально-
психологическому,   психоаналитическому,  
психофизиологическому   и   эмоционально-
экологическому   (личностному).   Мы   в   данной  
статье   будем   рассматривать  феномены   вос-
приятия   и   эмоционального   благополучия   с  
точки  зрения  экологии  эмоций. 

Как  отмечалось  выше,  поведение  людей  в  
организации  зависит  от  множества  факторов.  
Таковыми   являются:   восприятие,   ценности,  
установки,   способности,   личностные   особен-
ности,  мотивация,   профкомпетентность,   лич-
ностные   установки,      удовлетворенность   тру-
дом,   групповая  поддержка  и  особенности  ок-
ружающей  среды.     

 В   понимании   ряда   исследователей    
внешняя  окружающая  среда    – есть  совокуп-
ность   политических,   социокультурных,   при-
родно-климатических,   правовых,   научно-
технических,   коммуникационных   и   экономи-
ческих   условий,   оказывающих   прямое   и   кос-
венное   воздействие   на   жизнедеятельность  
человека  в  организации,   на  его   эмоциональ-
ное  благополучие. 

Внутренняя   организационная   среда  
представляет   собой совокупность   органи-
зационных   условий   трудовой   совместной  
деятельности   человека.   Наиболее   сущест-
венными  и  значимыми  для  восприятия  явля-
ются:   организационная   политика,   организа-
ционная   структура,   организационная   культу-
ра,   система  поощрений  и   санкций,   организа-
ция   труда,   роли   работника,   рабочая   группа,  
организационный   и   эмоциональный   статус,  
лидерство,  ресурсы  организации. 

По  мнению   Г.Р.   Латфуллина   число   видов  
поведения,   которое   встречается   в   организа-
ции   огромно.   Разнообразие   лиц,   взаимодей-
ствующих   с   различными   организационными  
средами,  приводит  к   значительным  вариаци-
ям   их   поведения   при   соответствующих   об-
стоятельствах.  Следовательно,  чтобы  понять  
поведение   людей   в   организациях,   всем   со-
трудникам   необходимы   обширные   теорети-

ческие   сведения   об   индивидуальных   разли-
чиях   (восприятия,   способностей,   установок,  
мотивации   и   т.   д.)   и   знание   механизмов   их  
влияния   на   продуктивность   выполнения  
функциональной   роли   в   организации,   на  
взаимоотношения   с   коллегами   в   процессах  
совместной   деятельности   и   на   эмоциональ-
ное  благополучие.  Другими  словами,  сотруд-
ники   современных   организаций   и   особенно  
менеджеры  должны   обладать   высокой   соци-
ально-психологической   культурой,   которая  
является  неотъемлемой  частью  общей   куль-
туры.   Социально-психологическая   культура   
включает  три  необходимых  элемента:  позна-
ние  себя,  познание  других  людей  и  их  объе-
динений,  умение  общаться  с  людьми  и  регу-
лировать   свое   поведение   в   совместной   дея-
тельности. 

Особая   роль   в   этом   процессе   отводится  
восприятию   личности,   поскольку   именно   об-
раз  мира,  Я-образ  и  образ  социальной  ситуа-
ции  в  организации,  в  их  личностном  смысле,  
являются   главными   факторами   актуального  
поведения  личности. 

Чем  сложнее,  неопределеннее  становится  
окружающая  нас  среда,  тем  больше  мы  пола-
гаемся   на   наши   собственные   приемы   под-
держания   адекватности   нашего   процесса  
восприятия.   В   настоящее   время   восприятие  
поведения   в   организациях   в   сложных,   неоп-
ределенных   и   постоянно   изменяющихся   ус-
ловиях   (турбулентной  среде)   сильно  искажа-
ется,   что   увеличивает   риск   принятия   оши-
бочного   решения.   Недостаток   ясности   ведет  
к   тому,   что   человек   начинает   воспринимать  
только  вещи,  относящиеся  к  нему.  В  резуль-
тате   чего   уровень   эмоционального   благопо-
лучия   в   такой   «экологически»   загрязненной  
среде  резко  снижается. 

В   настоящее   время   в   психологической  
науке   выделяются   внешние   и   внутренние  
факторы   восприятия.   К   внешним   факторам  
относятся:   размер,   интенсивность,   контраст-
ность,   движение,   повторяемость,   новизна   и  
узнаваемость. 

 Поскольку  мы  исследуем  данную  пробле-
матику  в  рамках  экологии  эмоций,  то  нас  бо-
лее   всего   интересуют   внутренние   факторы  
восприятия,  такие  как  перцептивные  установ-
ки,   Я-концепция   личности,   эмоциональное  
состояние   личности,   потребности   и   мотива-
ция  деятельности,  цели  и  задачи,  жизненный  
и  профессиональный  опыт. 

Внутренние  факторы  восприятия   (особен-
но   опыт)   важны   для   развития   перцептивных  
способностей   и   развития   установок   воспри-
ятия.  Установка   восприятия    – это   перцеп-
тивное   ожидание,   основанное   на   прошлом  
опыте   с   такими  же   или   подобными   стимула-
ми.  Другими  словами,  люди  видят,  слышат  и  
даже   чувствуют   то,   что   они   хотят   увидеть   и  
услышать.   Поэтому   многое   из   того,   что   они  
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«видят»   вокруг   себя,   является   результатом  
прошлого   опыта   и   научения,   выработанных  
стереотипов.   Значительную   роль   в   личност-
ных   особенностях   научения   и   мотивации   иг-
рает   стремление   к  многостороннему   воспри-
ятию  событий  как  таковых. 

Потребности   и   мотивация.    Наши   по-
требности  играют  важную  роль  в  восприятии.  
Голодный   человек   более   чувствителен   к   пи-
ще,  чем  тот,  кто  только  что  ел;;  нуждающийся  
человек   более   склонен   переоценивать   цен-
ность  денег,  чем  более  состоятельный.  Опыт  
показывает,   что   когда   изображения   людей   в  
неоднозначных   социальных   условиях   были  
показаны   другим   людям,   они   воспринимали  
разные   вещи   на   одних   и   тех   же   картинках.  
Люди  с  сильной  потребностью  в  достижениях  
воспринимали   изображенных   на   картинках  
людей   как   успешных   в   бизнесе   или   другой  
профессии;;  те,  у  кого  сильна  потребность  во  
власти,  видели  в  них  людей,  имеющих  влия-
ние   на   других;;   а   люди,   ощущающие   потреб-
ность   в   принадлежности   к   определенному  
обществу,   воспринимают   их   как   людей   из  
этого  общества.   

Опыт.    Восприятие   сильно   зависит   от  
предыдущего  опыта  и  того,  чему  именно  нау-
чил  этот  опыт.  Удачный  опыт  повышает  уве-
ренность   в   собственных   возможностях.   Про-
вал  ослабляет  уверенность  в  себе. 

Я-концепция   является   наиболее   важным  
фактором,   влияющим   на   восприятие   одного  
человека  другим  в  организации.  Поэтому  ос-
тановимся   подробнее   на   данном   психологи-
ческим   феноменом.    Я-концепция   (Я-образ)   
вырабатывается   в   процессе   взаимодействия  
с  окружающими  людьми.  «Я»  и  работает  как  
схема   (Я-схема),   определяющая,   как   мы   об-
рабатываем   информацию   об   окружающем  
мире  и  о  себе.  Так,  например,  у  новорожден-
ного   ребенка   практически   отсутствует   Я-
реальное,  зато  Социальное   - Я  в  лице  мате-
ри  и  других   значимых  взрослых  реализуется  
в  полной  мере.  Первые  ростки  Реального  - Я  
появляются  примерно  к  3  годам,  в  этот  пери-
од   ребенок   начинает   говорить   Я-сам.   Этот  
критический   и   сепарационный   период   пред-
восхищает  появление  Я  – реального.  До  это-
го   психика   ребенка   как   бы   слита   с   материн-
ской  (он  думает  мама  – это  я,  я  –это  мама).  С  
взрослением   крепнет   реальная   составляю-
щая  Я-концепции,  а  в  период  пубертата  укре-
пляется  Я-идеальное.   

Стоит   отметить,   что   в   психологической  
науке  Я-концепция  подразделяется  на  2  вида  
(позитивную   и   негативную).   Человек   с   пози-
тивной   Я-концепцией   оптимистически   смот-
рит  на  жизнь,  положительно  относится  к  себе  
и  окружающим.  Наличие  у  человека  негатив-
ной  Я-концепции  приводит  к  негативному  от-
ношению   к   себе   и   людям.  Окружающий  мир  
воспринимается   как   не   помогающий   и   враж-

дебный.  В  то  время  как  люди  с  позитивной  Я-
концепцией  воспринимают  и  себя  и  других   с  
точки   зрения   любви,   уважения   и   высокой  
степенью   самопринятия.   Индивиды   с   пози-
тивной   Я-концепцией   думают,   что   этот   мир  
хорош.   С   точностью   до   наоборот   восприни-
мают   себя   и   окружающий   мир   люди,   имею-
щие  негативную  Я-концепцию.   

Есть  основания  полагать,  что  Я-концепция  
сильно  изменяется  с  вхождением  человека  в  
организацию.  Почему  это   происходит?  Пото-
му   что   с   одной   стороны   расширяется   поле  
его   Социального- Я   (общение   с   сотрудника-
ми,  новыми  людьми  т.д),  а  с  другой  оно  жест-
ко   диктует   ему   свои   условия.   Не   случайно  
говорят:  «С  волками  жить,  по   - волчьи  выть»  
или   «Со   своим   уставом   в   чужой   монастырь  
не   заходят».   Здесь   речь   идет   о   совпадении  
личных  ценностей  с  ценностями  организации.  
Человек,   который   опрометчиво   нашел   себе  
работу,  другими  словами  не  подверг  анализу  
данную   проблематику,   будет   испытывать   в  
данной   организации   сильный   моральный   и  
эмоциональный   дискомфорт.   Уровень   его  
эмоционального   благополучия   резко   начнет  
снижаться.   И,   наоборот,   если   ценности   лич-
ности   совпадают   с   ценностями   организации,  
то   он   будет   иметь   высокий   уровень   эмоцио-
нального   благополучия,   возможно   даже   бу-
дет   испытывать   чувство   гордости   и   радо-
ваться   принадлежности   именно   к   этой   орга-
низации.     

Но   не   только   на   этом   уровне   идет   транс-
формация  Я-концепции  личности  в  организа-
ции.  Человек  с  позитивной  Я-концепцией  бу-
дет   воспринимать   своих   коллег   более   пози-
тивно,   чем   сотрудник   с   негативной   Я-
концепцией.   Это   одна   сторона   медали.   Дру-
гая   состоит   в   том,   что   в   условиях   организа-
ции   согласно   ее   определению   режим   взаи-
моотношений   зеркального   и   реального   «Я»  
достаточно   жесткий.   Как   отмечалось   выше  
это  объясняется  прежде  всего  наличием  гра-
ниц,  рамок  в  организации,  наличием  опреде-
ленной   культуры.   Здесь   уместно   положение  
Конфуция,  которое  гласит:  «Не  зная  ритуала,  
не   сможешь   утвердиться».   Социальное   Я  
достаточно   директивно   «навязывает»   опре-
деленные   стереотипы   и   правила   реальному  
Я.  Оно  же  является  в  большей  степени  регу-
лятором   поведения   человека   в   организации.  
Конечно,   сам   сотрудник   тоже   может   оказы-
вать  влияние  на  организацию,  но  для  этого  у  
него   должен   быть   сильный   авторитет   и   при-
знание   в   данной   организации.   Что   еще   про-
исходит  с  Я-концепцией  в  организации?  Про-
исходит   и   то,   что   все   ее   внутренние   струк-
турные   компоненты   «суживаются»   до   мини-
мума.   Это   касается   физического   – Я,   соци-
ального  - Я,  эмоционального  - Я,  умственного  
(когнитивного-Я)  и  потребностно  – мотиваци-
онного  – Я.        Все   зависит  от   того,   чем   зани-
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мается  данная  организация,  каковы  ее  цели  и  
направления   деятельности.   В   условиях   лю-
бой   организации   часть   ее   компонентов   ухо-
дят  как  бы  на  задний  план,  а  другие  начинают  
доминировать.  Все  это  приводит  к  разбалан-
сировке   внутри   компонентов   Я-концепции   и  
как   следствие   ухудшении эмоционального  
благополучия   сотрудников.   Приведем   кон-
кретные   примеры.   Так   если   это   какой-либо  
научно-исследовательский   институт,   то   «ра-
ботает»  в  основном  Умственное  –Я,  если  это  
модельное  агентство,  то  доминирует  Физиче-
ское   –Я,   остальные   компоненты   функциони-
руют   крайне   опосредованно   и   не   находят  
полной  реализации.  Полагаем,  что  это  не  са-
мым  благоприятным  образом  сказывается  на  
психическом   благополучии   сотрудника   и   в  
целом  может  сказываться  на  эффективности  
деятельности  организации.   

   Итак,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  Я-
концепция   личности   сильно   подвержена   ис-
кажениям  в  организации  и  вместе  с  этим,  яв-

ляется   одним   из   главных   внутренних  факто-
ров,  влияющих  на  процесс  восприятия  людь-
ми   друг   друга   в   организации.   Поэтому   кор-
рекционные   мероприятия   должны   быть   на-
правлены   на   гармонизацию   компонентов   Я-
концепции.   Они   могут   проходить   в   самых  
разнообразных   контекстах.   Для   сотрудников,  
чья  деятельность   связана  по  большей  части  
с   умственными  нагрузками  можно   проводить  
разнообразные   спортивные   мероприятия,  
корпоративные вечера  и  т.д.  В  тех  организа-
циях   где   превалирует   физическое   - Я   необ-
ходимо   развивать   другие   компоненты   Я-
концепции  посредством  организации  семина-
ров,  лекций,  тренингов,  круглых  столов  и  т.д.  
Но  самое  главное  – это  использование  прин-
ципа   «Не   навреди».   В   этом   и   заключается  
основной   принцип   эмоционально-
психологической   экологии   личности,   сопря-
женного   с   ее   эмоциональным   комфортом   и  
благополучием.          

 
 

КАРЬЕРНЫЕ  ОРИЕНТАЦИИ  ЛИЧНОСТИ 
Данилова  О.Ю.  (г.  Новокузнецк) 

 
У  каждого  человека  есть  личностная  кон-

цепция,  таланты,  побуждения,  мотивы  и  цен-
ности,   которыми   он   не   может   поступиться,  
осуществляя   выбор   карьеры.   Жизненный  
опыт  формирует  у   каждого  человека  опреде-
ленную   систему   ценностных   ориентаций,   со-
циальных  установок  по  отношению  к  карьере  
в   частности,   и   к   работе   вообще.   Поэтому   в  
профессиональном   плане   субъект   рассмат-
ривается   и   описывается   через   систему   его  
диспозиций,   ценностных   ориентаций,   соци-
альных   установок,   интересов   и   тому   подоб-
ных  социально  обусловленных  побуждений  к  
деятельности.   Этим   понятиям   в   американ-
ской   психологии   соответствует   понятие  
карьерных  ориентаций. 

Э.  Шейн,  профессор  менеджмента  и  один  
из      основоположников   психологии  
организаций,   считает,   что   каждый   человек  
имеет   определенные   профессиональные  
склонности   и   подходит   к   работе   с  
определенным   набором   приоритетов   и  
ценностей.   Поясняя   свою   теорию,   Э.   Шейн  
вводит   понятие   «якоря   карьеры»   или  
«карьерные   ориентации»,   автор   утверждает,  
что   «якоря   карьеры»   - это   совокупность  
осознаваемых   способностей,   побуждений   и  
ценностей,   от   которых   нельзя   избавиться.  
Это   показатель   нашей   индивидуальности».  
По  его  мнению,  поведение  человека   зависит  
от   того,   какой   якорь   карьеры   у   него  
доминирует.   Карьерные   ориентации  

возникают  в  процессе  социализации  в  начале  
развития      карьеры,   они   устойчивы   и   могут  
оставаться  стабильными  длительное  время. 

В.   А.   Чикер   на   основе   теории   Э.   Шейна  
выделил   восемь   карьерных   ориентаций   или  
«якорей  карьеры». 

1.   Профессиональная   компетентность.  
Эта   установка   связана   с   наличием   способ-
ностей  и  талантов  в  определенной  области  
(научные   исследования,   техническое   проек-
тирование,  финансовый   анализ  и   т.  д.).  Лю-
ди  с  такой  установкой  хотят  быть  мастерами  
своего  дела,  они  бывают  особенно  счастли-
вы,   когда   достигают   успеха   в   профессио-
нальной  сфере,  но  быстро  теряют  интерес  
к   работе, которая   не   позволяет   развивать  
свои  способности.  Одновременно   эти  люди  
ищут  признания  своих  талантов,  что  должно  
выражаться  в  статусе,  подобающем  их  мас-
терству.   Они   готовы   управлять   другими   в  
пределах   своей   компетентности,   но   управ-
ление  не  представляет  для  них  особого  ин-
тереса.   Поэтому   многие   из   этой   категории  
отвергают   работу   менеджера,   управление  
рассматривают   как   необходимое   условие  
для   продвижения   в   своей   профессиональ-
ной   сфере.   Обычно   это   самая   многочис-
ленная   группа  в  большинстве   организаций,  
обеспечивающая   принятие   в   организации  
компетентных  решений. 

 2.   Менеджмент.   Первостепенное   зна-
чение   имеют   ориентация   личности   на   инте-
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грацию  усилий  других  людей,  полнота  ответ-
ственности  за  конечный  результат  и  соедине-
ние   различных   функций   организации. Такая  
работа   требует   аналитических навыков,   на-
выков   межличностного   и   группового   обще-
ния,   эмоциональной   уравновешенности,   что-
бы   нести   бремя   власти   и   ответственности.  
Человек   с   карьерной   ориентацией   на   ме-
неджмент  будет  считать,  что  не  достиг  целей  
своей  карьеры,  пока  не  займет  должность,  на 
которой  будет  управлять  различными  сторо-
нами  деятельности  предприятия:  финансами,  
маркетингом,   производством   продукции,   раз-
работками,  продажами. 

 3.   Автономия   (независимость).   Пер-
вичная   забота   для   личности   с   этой   ориен-
тацией   - освобождение   от   организацион-
ных   правил,   предписаний   и   ограничений.  
Ярко  выражена  потребность  все  делать  по-
своему,   самому   решать,   когда,   над   чем   и  
сколько   работать. Конечно,   каждый   из   нас  
до  некоторой  степени  нуждается  в  автоно-
мии,   однако   если   такая   ориентация   выра-
жена  сильно,  то  личность  готова  отказаться  
от  продвижения  по  службе  и  от  других  воз-
можностей   ради   сохранения   своей   незави-
симости.   Такой   человек   может   работать   в  
организации,   которая   обеспечивает   доста-
точную   степень   свободы,   но   не   будет   чув-
ствовать   серьезных  обязательств   или   пре-
данности   организации   и   будет   отвергать  
любые  попытки  ограничить  его  автономию. 

 4.  Стабильность.   Эта   карьерная   ориен-
тация   обусловлена   потребностью   в   безопас-
ности   и   стабильности   для   того,   чтобы   буду-
щие  жизненные  события  были  предсказуемы.  
Необходимо   различать   два   типа 
стабильности  - стабильность  места  работы  
и   стабильность   места   жительства.   Ста-
бильность   места   работы   подразумевает   по-
иск   работы   в   такой   организации,   которая  
обеспечивает   определенный   срок 
службы,   имеет   хорошую   репутацию,   забо-
тится   о   своих   работниках-пенсионерах   и  
платит  большие  пенсии,  выглядит  более  на-
дежной   в   своей   отрасли.   Человек   с   такой  
ориентацией   - его   часто   называют 
«человеком   организации»   - ответственность  
за   управление   карьерой   перекладывает   на  
нанимателя.  Он  будет  совершать   какие  угод-
но   географические   передвижения,   если   того  
потребует   компания.   Человек   второго   типа,  
ориентированный   па   стабильность   места   жи-
тельства,   связывает   себя   с   географическим  
регионом,   «пуская   корни»   в   определенном  
месте,  вкладывая  сбережения  в  свой  дом,  и  
меняет  работу  или  организацию  только  тогда,  
когда  это  не  сопровождается  его  «срыванием  с  
места».   Люди,   ориентированные   на   стабиль-
ность,   могут   быть   талантливыми   и   подни-
маться  на  высокие  должности  в  организации,  
но,   предпочитая   стабильную  работу  и  жизнь, 

они  откажутся  от  повышения,  если  оно  грозит  
риском  и  временными  неудобствами,  даже  в  
случае   широко   открывающихся   возможно-
стей. 

 5.   Служение.   Основными   ценностями  
при  данной  ориентации  являются  «работа  с  
людьми»,   «служение   человечеству»,   «по-
мощь  людям»,  «желание  сделать  мир  лучше»  
и  т.  д.  Человек  с  такой  ориентацией  не  будет  
работать  в  организации,  которая  враждебна  
его  целям  и  ценностям,  и  откажется  от  про-
движения   или   перевода   на   другую   работу,  
если   это   не   позволит   реализовать   главные  
ценности   жизни. Люди   с   такой   карьерной  
ориентацией  чаще  всего  работают  в  области  
охраны   окружающей   среды,   проверки   каче-
ства   продукции   и   товаров,   защиты  прав   по-
требителей  и  т.  д. 

 6.   Вызов.   Основные   ценности   в  
карьерной   ориентации   этого   типа   - конку-
ренция,   победа   над   другими,   преодоление  
препятствий,  решение  трудных  задач.  Чело-
век   ориентирован   на   то,   чтобы   «бросать  
вызов».   Социальная   ситуация   чаще   всего  
рассматривается   с   позиции   «выигрыша-
проигрыша».   Процессы   борьбы   и   победа  
более  важны  для  человека,  чем  конкретная  
область   деятельности   или      квалификация.  
Например,   торговый  агент  может  рассмат-
ривать   каждый   контакт   с   покупателем   как  
игру,  которую  надо  выиграть.  Новизна,  раз-
нообразие   и   вызов   имеют   для   людей   с   та-
кой  ориентацией  очень  большую  ценность,  
и,  если  все  происходит слишком  просто,  им  
становится  скучно. 

 7.   Интеграция   стилей   жизни.   Человек  
ориентирован   на   интеграцию  различных   сто-
рон   образа   жизни.   Он   не   хочет,   чтобы   в   его  
жизни  доминировала  только  семья  или  толь-
ко  карьера,  или  только  саморазвитие.  Он  хо-
чет,  чтобы  все  это  было  сбалансировано.  Та-
кой  человек  больше  ценит   свою  жизнь  в  це-
лом  - где  живет,  как  совершенствуется,  - чем  
конкретную   работу,   карьеру   или   организа-
цию. 

 8.  Предпринимательство.  Человек  с  та-
кой   карьерной   ориентацией   стремится   соз-
давать  что-то  новое, он  хочет  преодолевать  
препятствия,  готов  к  риску.  Он  не  желает  ра-
ботать   на   других,   а   хочет   иметь 
свою  «марку»,  свое  дело,  финансовое  богат-
ство.  Причем  это  не  всегда  творческий  чело-
век,  для  него  главное  - создать  дело,  концеп-
цию  или  организацию,  построить  ее  так,  что-
бы  это  было  как  бы  продолжением  его  само-
го,  вложить  туда  душу.  Предприниматель  бу-
дет  продолжать  свое  дело,  даже  если  снача-
ла  он  будет  терпеть  неудачи  и  ему  придется  
серьезно  рисковать. 

Таким  образом,   понятие   карьерная   ори-
ентация   отражает   наличие   осознаваемых  
приоритетных  профессиональных  потребно-
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стей  в  структуре  личности.  «Якорь  карьеры»  
возникает   в   процессе   социализации   на   ос-
нове   и   в   результате  научения  в   начальные  
годы   развития   карьеры,   он   устойчив   и   мо-
жет   оставаться   стабильным   длительное 
время.  По  терминологии,  более  принятой  в  
отечественной   психологии,   этому   понятию  
соответствует  понятие  личностной  диспози-
ции   (установки)   высшего   уровня,   разрабо-
танное   в   концепции   диспозиционной   регу-
ляции  социального  поведения  человека  Б.  А  
Ядова.   

Высший  уровень  диспозиционной  иерархии  
образует   система   ценностных   ориентаций   на  
цели   жизнедеятельности   и   средства   достиже-
ния   этих   целей,   детерминированные   общими  
социальными  условиями  жизни  данного  индиви-
да.   Система   ценностных   ориентаций   формиру-
ется   на   основе   высших   социальных   потреб-
ностей  личности   (потребность  включения  в  дан-
ную  социальную  среду  в  широком  смысле  как  ин-
тернализация   общесоциальных,   социально-
классовых  условий  деятельности)  и  в  соответст-
вии  с  общесоциальными  условиями,  предостав-
ляющими   возможности   реализации   определен-
ных  социальных  и  индивидуальных  ценностей. 

Традиция   изучения   социальных   установок  
сложилась  в  западной  социальной  психологии  
и   социологии.   Понятие   «социальная   уста-
новка»  стало  широко  применяться  в  социоло-
гической   и   социально-психологической   лите-
ратуре  после  выхода  в  свет  исследования  У.  
Томаса  и  Ф.  Знанецкого.  Эти  авторы  опреде-
лили  установку  как  психологический  процесс,  
который   характеризует   отношение   индивида  
к   социальному   миру   и   определяется   соци-
альными  ценностями  (Шихирев  П.  Н.,  1999). 

При   этом   ценности   понимались   назван-
ными   исследователями   как   внешняя,   объек-
тивная   сторона   установки.   Ценности   изна-
чально   социальны   по   своей   природе.   Инди-
вид   их   усваивает,   интериоризирует,   делает  
их   своими  ценностями,  а   не   создает  их   сам.  
Такие   социальные   ценности   становятся   ин-
дивидуальными   ценностями   лишь   потому,  
что  они  сначала  являются  ценностями  данно-
го  общества. 

Таким  образом,  установка,  по  мнению  То-
маса   и   Знанецкого,   свидетельствует   об   ус-
воении   человеком   той   или   иной   социальной  
ценности,  являясь,  по сути,  ее  субъективным  
переживанием,   т.е.      установка   есть   субъек-
тивный,   индивидуальный   способ   существо-
вания   объективных   социальных   ценностей.  
Установка   выступает   своеобразной   формой  
связи  между   индивидом   и   обществом,   явля-
ясь   одновременно   и   элементом   психической  
структуры   личности,   и   элементом   системы  
социальных  ценностей  общества. 

Полагаем,   что   данная   тематика   является  
очень  своевременной  и  значимой  для  психо-
логической   науки   и   вызывает   неподдельные  
интерес   у   исследователей.   Гипотетически  
можно   предположить, что   карьерные   ориен-
тации  будут   взаимосвязаны   со  многими   пси-
хологическими  феноменами,   такими   как   сти-
ли  семейного  воспитания,  профессиональная  
направленность   личности,   эмоциональное  
выгорание,   коммуникативными   способностя-
ми   личности,   самоактуализацией   и   др. По-
этому   есть   основания   полагать,   что   сущест-
вует   особая   необходимость   глубокого   изуче-
ния   карьерных   ориентаций   личности   и   свя-
занных   с   ними   областей   психологического  
знания. 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ОПЫТ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  
ГЕНДЕРНЫХ  ДИСЦИПЛИН  В  ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОМ  

ИЗЛОЖЕНИИ 
Данилкина  Н.В.  (г.  Калининград) 

 
В   преподавании   гендерологии   и   фемино-

логии   наблюдается   очевидная   сложность,  
без   решения   которой   невозможно   составить  
целостного  представления  ни  о  самом  генде-
ре,   ни   о   его   исследованиях.   К   сожале-
нию, состояние  науки  сегодня  таково,  конста-
тирует  И.С.  Кон,      что  между  собственно   ген-
дерными   исследованиями,   с   одной   стороны,  
и  психологией  и  биосоциальными  исследова-
ниями,   с   другой,   существует   глубокий   раз-
рыв.  По  мнению  ученого,   в  России   этот  раз-
рыв   доведен   до   полной   несовместимости.  
Между   тем,   достижения   всех   этих   наук,   а  

также  философии,   социологии,   сексологии   и  
ряда   других   областей   знания   учитываются  
при   построении   данных   курсов   в   современ-
ном  российском  университете.   

При   всем   разнообразии   подходов,   даже  
если  они  обладают  куновской  несоизмеримо-
стью,   остается   возможность   их   разведения  
при   формулировании   основных   понятий   и  
категорий  – что  далеко  не  всегда  характерно  
для   современной   справочной  литературы  по  
данной   проблематике.   Дело   осложняется,  
однако,  еще  и  тем,  что  за  понятием  «гендер»  
стоят   не   только   собственно   исследования   и  
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учебная   дисциплина,   но   и   социальные   прак-
тики.   Последние   не   могут   игнорироваться  
ввиду   того,   что   именно   они   являются   источ-
ником   важнейших   достижений   в   этой   облас-
ти.   Не   случайно   данный   предмет   был   вклю-
чен,  прежде  всего,  в  программу  подготовки  по  
специальности  «Социальная  работа». 

Многообразие  социальных  практик  («прак-
тика   – это   все   то,   что   социальный  агент   де-
лает   сам  и   с   чем  он  встречается   в   социаль-
ном  мире…»),  помноженное  на  многообразие  
культур  присутствует  не  только  в  содержании  
gender studies,   но   и   в   ее   методологии.   Этот  
факт   хорошо   иллюстрируют   имеющиеся   в  
университетских  библиотеках  учебники.  Те  из  
них,  что  основываются  на  российском  социо-
культурном  опыте,  опираются,  главным  обра-
зом,  и  на  устоявшийся  в  отечественной  науке  
(прежде  всего,  психологической  и  социологи-
ческой)   полоролевой   подход,   показывая   на  
примерах  реалий  российской  семьи  и  школы  
особенности  формирования   гендерной  иден-
тичности   в   процессе   гендерной   социализа-
ции.   Учебники,   абстрагирующиеся   от   специ-
фически  культурных  реалий,  однако  вместе  с  
тем   отсылающие   преимущественно   к   куль-
турному  опыту  родоначальников  gender stud-
ies,  провозглашают  ведущим  подходом  соци-
ально-конструктивитским.   С   первым   оказы-
вается   методологически   более   совместима  
третья   мощная   парадигма   – биодетермини-
стский  подход.   

Вместе  с  тем,  последовательное  различе-
ние   методологических   подходов   является  
исключительно   непростой   задачей   как   в   об-
разовательной  практике  знакомства  с  дисци-
плиной,  так  в  организации  научного  исследо-
вания.   Простая   агглютинация   различных  
формулировок   еще   не   дает   интегративного  
определения   и   не   способствует   пониманию  
отдельных  концепций. 

Весьма   ценным   является   тот   факт,   что  
большинство   авторов   учебных   пособий   рас-
крывают   содержание   психоаналитической,  
когнитивисткой,   бихейвиористской   и   других  
точек   зрения,   как   это   происходит,   например,  
в   случае   обсуждения   механизмов   усвоения  
гендерной   идентичности.  Подобная   система-
тизация,   на   наш   взгляд,   требуется   в   работе  
со  всеми  базовыми  терминами.  Так,  при  изу-
чении   гендерных   ролей   и   статусов   резонно  
обратиться   к   их   методологической   основе   – 
понятиям   социальной   роли   и   социального  
статуса,  изначально  связанных  друг  с  другом  
в   интеракционистской   концепции   Ральфа  
Линтона.  Именно  в  его  концепции  роль  впер-
вые   придает   статусу,   ранее   считавшемуся  
неподвижным,   динамический   аспект.   Здесь  
же   проводится   важное   методологическое  
различие   между   предписанным   (ascriptive)   и  

достигаемым   (achieved)   статусами,   однако  
указывается,   что   на   практике   не   всегда   уда-
ется   определить,   является   ли   конкретный  
статус    достигаемым  или  аскриптивным.  Впо-
следствии   феминистская   критика   делает  
упор   на   достигаемом   характере   статуса,   а  
понятие   роли   со   временем   практически   эли-
минирует  из  собственного  научного  дискурса,  
вступая   не   столько   в   методологический   (с  
биодетерминизмом,   структурным  функциона-
лизмом),   сколько   в   политический   спор   с   су-
ществующим  социальным  порядком,  который  
пронизан  гендерными  отношениями  неравен-
ства   и   базируется   на   них.   Феминистская   со-
циальная   теория   призвана   в   данном   случае  
предоставить  обоснование  изменения  данно-
го  порядка  и  соответствующих  повседневных  
взаимодействий   и   сконструировать   сам   ген-
дер  как  новый  порядок.  Таким  образом,  если  
среди  определений,  которые  даются  гендеру,  
присутствует  его  интерпретация  как  социаль-
ного   конструкта,   следует   избегать   его   «сло-
варной»   постановки   в   один   ряд   с   гендером  
как   некоторым   социальным   или   культурным  
коррелятом   пола,   в   основании   которого   на-
ходятся   природные   и   социокультурные   ха-
рактеристики,   без   указания   методологиче-
ской   этимологии для   каждого   из   определе-
ний  данного  ряда. 

Для   студента/студентки   очень   важно   уяс-
нить   тот   факт,   что   при   изучении   данного  
предмета   ему/ей   предстоит   ознакомиться   с  
несколькими   трактовками   основных   понятий  
и   категорий,   которые   не   просто   отличаются  
друг  от  друга,  но  открывают  отдельные,  хотя  
и   пересекающиеся   «методологические   ми-
ры».   «Молодым   людям,   которых   серьезно  
интересует  соотношение  мужского  и  женского  
начал   в   современном   мире,   необходимо  
внимательно  читать  разную  литературу»,  – к  
этому   совету   эксперта   следует   прислушать-
ся. Задача   преподавателя   – помочь   студен-
ту/студентке  сориентироваться  в  этом  много-
образии,  определиться  с  наиболее  близкими  
для   него/нее   направлениями,   чему   должно  
способствовать  четкое  указание  истоков  про-
исхождения   того  или  иного   термина   (где   это  
возможно)  и  его  функционирования  в  теории-
источнике.  Внесение  методологической  ясно-
сти   в   виде   соотнесения   существующих   тео-
рий   гендера   с   методологическими   парадиг-
мами  также  вряд  ли  будет  излишним  –  этому  
может   быть   посвящен   отдельный   научно-
исследовательский   семинар,   тогда   как само-
стоятельному   углубленному   изучению   от-
дельных  теорий  следует  выделить  достаточ-
ное  количество  часов  внеаудиторной  работы  
и   практических   занятий,   включающих   взаи-
мообучение   студентов,   анализ   текстов   и   об-
суждение  прочитанного. 
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ПРОБЛЕМА  НЕРАВНОВЕСНОСТИ И  АСИММЕТРИИ  ДИАЛОГА 
Дмитриева  Л.  Г.  (г.  Уфа) 

 
Хорошо  известно,  что  отечественная  и  за-

рубежная  психология  отличаются  многообра-
зием  школ      и   подходов   к   изучению   психиче-
ских   явлений.   Большинство   из   них      неодно-
родны,   включают   в   себя   разные,   порой   про-
тиворечивые   теоретические   позиции   иссле-
дователей.   Наиболее   ярким   примером   тому  
является   диалогический   подход,   разрабаты-
ваемый   в   психологической   науке   в   течение  
многих  лет  и  даже  столетий.  За  это  время  в  
психологии   появились   глубокие   и   разносто-
ронние   его   интерпретации,   в   большинстве  
своем   касающиеся      формы   диалогического  
подхода  – диалога. 

Становление   диалогического   подхода  
имеет      давние   традиции   и      связывается      с    
такими  именами,  как    М.  Бахтин,  В.С.  Библер,  
А.А.  Бодалев,    С.Л.  Братченко,    М.  Бубер,  Г.В.  
Дьяконов,   М.С.   Каган,   В.А.   Кан-Калик,   В.Н.  
Мясищев,  Л.  А.  Петровская,  П.А.  Флоренский,  
Т.А.  Флоренская    и  многие  другие.    В  их  рабо-
тах  имеются  суждения,    которые  положены    в  
основу   нашего   понимания   диалогического  
подхода.   Систематизируя   различные   школы  
и   направления,      отметим,   что   в   концепцию  
диалогического   подхода   должны   быть   вклю-
чены   позиции,   связанные   с   асимметрией   и  
неравновесностью   диалога.   Привлекло   вни-
мание      суждение  о  диалоге,   как  интерперсо-
нальном  феномене  (М.  Бубер,  Г.В.  Дьяконов),  
что   связывается   с   его   процессуальностью.  
Диалог      как   процесс   рассматривается   в   его  
вопросно-ответной  сущности,    в  таком  диало-
ге   позиции   сторон  неравновесны  и  асиммет-
ричны.   Как   говорил   П.А.   Флоренский,   в   диа-
логе  раскрываются  естественная  пульсация  и  
ритм  жизни. 

Феномен   асимметрии   исследуется   в   раз-
ных  психологических  теориях,  среди  которых    
мы   выделяем   когнитивную   психологию,   тео-
рию  когнитивного  диссонанса,  психосеманти-
ку,   субъект-субъектную   парадигму.   Асиммет-
рия  – это  несоразмерность.  Она  обусловлена  
воздействием   участников   диалога   друг   на  
друга   и   порождает   живое   взаимодействие,  
которое  наполнено  драматизмом,   характери-
зуется   процессами   самоорганизации.   Асим-
метричность   психологических   позиций   рож-
дает     неравновесность,  которая  проявляется  
в   состояниях   субъектов.   Состояния   равно-
весности/неравновесности  связаны  с  процес-
сами   регуляции   и   саморегуляции,   которые   в  
свою  очередь         интерпретируются      как   регу-
лятивная   функция,   способствующая   адапта-

ции      личности         к   окружающей   среде   (А.О.  
Прохоров).   

Некоторые   аспекты   диалогического   под-
хода  мы  находим  в  целом  ряде  других  теоре-
тических  подходов. 

Наиболее   интересной   в   субъектном   под-
ходе  в   плане   создания      диалогического   под-
хода   нам   представляется   субъектная   актив-
ность,  которая  интерпретируется  как    способ-
ность  быть  свободным    в  выборе  взаимодей-
ствий   с   миром.   (К.А.   Абульхнова-Славская,  
А.А.   Бодалев,   А.В.   Брушлинский,   Л.А.   Пет-
ровкая  и  другие).    Эта  характеристика      неиз-
бежно   детерминирует   асимметричность   и  
неравновесность  диалога,  так  как  активность  
субъекта   практически   всегда   «перетягивает»  
чашу   весов   в   человеческих   отношениях   в  
сторону   самого   субъекта.   Следовательно,    
диалог  напоминает  некие  «качели».  Перевес  
у   того,   у   кого   больше   аргументов,   доказа-
тельств,  а  главное,  умения  и  готовности  убе-
ждать.     

Личностно-ориентированный  подход  заин-
тересовал   нас   в   плане   анализа   феномена  
сотрудничества   и   продуктивного   взаимодей-
ствия,   которое,   как   известно,   обусловлено  
самоценностью   и   самобытностью   личности  
(Л.М.  Митина,  А.К.  Маркова,  Л.А.  Петровская,  
Л.А.Поварницына,   И.С.   Якиманская,).         Цен-
тральным   звеном      личностного (субъект-
субъектного)  общения    сторонники  этого  под-
хода   считают   систему      субъективных   отно-
шений,      основывающихся   на   принятии   друг  
друга      как   ценностей   самих   по   себе,   что  
предполагает      неповторимость      каждого   из  
субъектов   и   их   активность   (порождающую,  
соответственно,      неравновесность   и   асим-
метричность  диалога).   

     В   разработке   диалогического   подхода  
мы   опирались   на   модель   отношений   лично-
сти  А.  Лазурского,  получившую  свое  развитие  
в   трудах      В.Н.   Мясищева.   Система   этих   от-
ношений   определяет   особенности   воспри-
ятия   действительности   (субъективное   отно-
шение),  характер  ее  переживаний  и  как  след-
ствие  – ее  поведенческих  реакций  (асиммет-
рию  и  неравновесность).   

В  зарубежных  исследованиях  мы  выделя-
ем   информационный   (ориентированный   на  
передачу  и  прием  информации);;  интеракцио-
нальный   (ориентированный   на   взаимодейст-
вие);;   реляционный   (ориентированный   на  
взаимосвязь   общения   и   взаимоотношения)  
(М.   Аргайл,   Р.   Бедвистел,      Э.   Берн   Дж   Бру-
нер,   Г.   Бэйтсон,   В.Вивер,   И.   Гофман,  
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У.Найссер,      Дж.Дин,   А.   Кендон   Р.   Ламб,   ,Д.  
Лэйнг,  Р.  Хааре,  К.Шеннон,  А.  Шефлен,)  под-
ходы.  В  этих  подходах  мы  обращаем  внима-
ние   на   анализ   социально   организованных  
условий для   циркулирования   информации  
между  членами  конкретной  социальной  груп-
пы   или   в   межличностных   взаимодействиях,  
включая   диадические,   которая   осуществля-
ется   на   основе   симметрично-
асимметричного   способа         передачи   сооб-
щений.   Нас заинтересовали   такие   понятия,  
как   динамическое   равновесие»,   «саморегу-
ляция»   и   «программа», что   оказалось   вос-
требованным  и  у  нас.  Кроме  того,  мы  обрати-
ли  внимание  на  модель    социального  навыка 
и   на   равновесную   модель,    которые   как   бы  
оттеняют   необходимые   акценты   нашей   ин-
терпретации  диалогического  подхода  в  плане  

возможности  обучиться  социальным  навыкам  
и   стремления   к   гармонии   в   межличностных  
отношениях,  несмотря  на  реальную неравно-
весную  ситуацию  диалога.  В  модели  А.  Бан-
дуры   речь   идет   о   необходимости   формиро-
вания   важных   для   общения   качеств   лично-
сти. 

Таким  образом,  в  большинстве  проанали-
зированных   нами   теорий   прослеживается  
общая   направленность   на   формирование  
готовности   личности   к   продуктивным  
взаимодействиям   с   окружающим   миром,    
которая   обусловливается   соединенностью  
диалога      с   личностью   (нет   личности   – нет   и  
диалога),  а  также  процессуальностью,  прояв-
ляющейся   в   вопросно-ответной   форме   диа-
лога,   продуцирующей   его   асимметрию   и   не-
равновесность. 

 

О  СООТНОШЕНИИ  ДУХОВНЫХ,  СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ,  ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ   

И  БИОЛОГИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  В  СТРУКТУРЕ   
АЛКОГОЛЬНОЙ  ЭЙФОРИИ 

Жижин  А.А.  (Златоуст) 
 

 
Понимание   структуры   алкогольной   эйфо-

рии   необходимо   для   адекватного   решения  
задач   профилактики   алкоголизма,   лечения   и  
реабилитации   лиц   с      алкогольной   зависимо-
стью.   Одностороннее   понимание   проблемы  
эйфории   как   феномена,   непосредственно  
связанного   только   с   химическим   действием  
алкоголя   на   организм,   приводит   к   фиксации  
на   проблеме   самого   факта   потребления   ал-
коголя  и  не  позволяет  выйти  на  более  глубо-
кие   уровни   причин   алкоголизма.   Эйфоризи-
рующее  действие  алкоголя  занимает  одно  из  
ведущих   мест   в   формировании   патологиче-
ской  мотивации  к  его  употреблению. 

     Эйфория   (гр.  eu- хорошо+  phero- пере-
ношу)– это   повышенное,   очень   радостное  
настроение,   когда   человеку   все   кажется   не-
обыкновенно   приятным,   все   события   окра-
шены   только   в   светлые,   радостные   тона,  
жизнь   кажется   безоблачной   и   прекрасной–и  
это   нередко   при   объективно   очень   тяжелом  
состоянии. 

     Биологический   базис   эйфории   можно  
рассматривать   на   уровне   биохимии   и   пато-
физиологии.   

     На  биохимическом  уровне  алкогольная  
эйфория   связана   преимущественно   с   обме-
ном   котехоламинов   (в   частности,   дофамина)  
и   опиатов.   При   алкоголизме   изначально   на-
блюдается  дефицит  котехоламинов,  что  кли-
нически   проявляется   тревожно- депрессив-
ными  расстройствами,  и  на  этом  фоне  прием  

алкоголя   приводит   к   стимуляции   выброса  
дофамина   и   эндорфинов,   появлению   возбу-
ждения,   эйфории,   релаксации   и   других   сим-
птомов  опьянения.  

     На  патофизиологическом  уровне  прием  
алкоголя   приводит   к   нарушению   кровообра-
щения  в  мелких  сосудах   головного  мозга  из- 
за   склеивания   (агглютинации)   эритроцитов   с  
последующей  гипоксией  различных  его  отде-
лов,  приводя  к  гибели  нейронов.  Также  алко-
голь   оказывает   существенное   непосредст-
венное   действие   на   мембраны   нейронов   и  
особенно   на   синапсы,   приводя   к   нарушению  
межклеточного  взаимодействия  . 

     Таким   образом,   на   биологическом  
уровне   алкогольная   эйфория   имеет   явную  
патологическую  основу.  Но   четкого  детерми-
нирования  между  дозами  принятого  алкоголя  
и  эйфорией  не  существует  как  у  одного  чело-
века   в   разных  жизненных   ситуациях,   так   и   у  
разных   людей,   особенно   у   представителей  
различных  культур.   

     На   индивидуально- психологическом  
уровне   эйфоризирующее   воздействие   алко-
голя   зависит   от   темперамента,   структуры  
личности  (в  том  числе  наличия  акцентуаций  и  
психопатий),   актуального   психического   со-
стояния,   а   также   самовнушения,   эффекта  
ожидания  от  алкоголя.  Фактически  любая  до-
за  алкоголя  для  организма  объективно  явля-
ется   интоксикацией,   но   субъективно   может  
восприниматься   либо   неприятно   (тошнота,  
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сердцебиение,   заторможенность),   либо   как  
нечто   приятное   (тепло,   расслабленность,  
подъем  настроения  и  т.д.). 

     Социально- психологический   компо-
нент  эйфории  заключается  в  прямом  и  скры-
том  внушении  со  стороны  микро- и  макросо-
циума,   формирующем   ожидания   от   потреб-
ления   алкоголя.   Так   проявляется   воздейст-
вие   алкогольных   лидеров,   влияние   прямой  
рекламы,   литературных   и   киноперсонажей,  
постепенно  формируется  установка  на  прием  
алкоголя   как  псевдокультурального  символа,  
практически   неотъемлемого   атрибута   празд-
ников  и  веселья.  С  точки  зрения  трансактного  
анализа,  происходит  воздействие  Подстрека-
теля,   направленное   на   активизацию   эго- со-
стояния   Ребенка   у   Алкоголика.   Таким   обра-
зом,   с   психоаналитической   точки   зрения   в  
состоянии   эйфории   находится   безумный,  
безответственный   ребенок   с   иллюзорным  
взглядом   на   мир,   а   созависимые   взаимоот-
ношения  препятствуют  взрослению. 

     Ханс  Олаф  Фекьяер  показал,  что  алко-
гольная   эйфория   мало   связана   с   его   чисто  
фармакологическим   действием,   полагая,   что  
алкоголь   является   обычным   химическим   ве-
ществом,  а  «наркотиком»  его  делает  общест-
венное   мнение.   Приподнятое   настроение  
возникает   раньше   непосредственного   фар-
макологического   действия   алкоголя,   сопро-
вождая  мысли  о  выпивке,  при  взгляде  на  бу-
тылку,   первых   глотках   вина.   Таким   образом,  
алкоголь   является   символом   приятного   вре-
мяпровождения.   С   помощью   слепых   тестов  
было  доказано,  что  испытуемые,  полагавшие,  
что   выпили   алкоголь,   испытывали   эйфорию.  
Собственно   токсический   эффект   алкоголя,  

например,  заторможенность,  зависел  от  при-
нятой   дозой,   а   эйфорический   эффект   был  
обусловлен   социально- психологическими  
влияниями. 

     Также   большое   значение   для   доказа-
тельства  социально- психологического  генеза  
алкогольной   эйфории   имели   сравнительные  
исследования   потребления   алкоголя   в   раз-
ных   культурах   и   субкультурах,   показавшие  
зависимость  воздействия  алкоголя  на  психи-
ку  от  алкогольных  традиций.  Если  при  воспи-
тании  человек  не  усваивает  алкогольные  ри-
туалы,   то   он   может   относиться   к   алкоголю  
равнодушно   или   с   отвращением,   абсолютно  
не  испытывая  эйфории  от  его  приема. 

     На   духовном   уровне   эйфорию   можно  
считать   суррогатом   радостности   как   благо-
родного  состояния  сознания  в  буддизме.  Эй-
фория   приводит   к   оскверненному,   иллюзор-
ному  состоянию  сознания,  что  в  дальнейшем  
создает  почву  для  страданий.  Именно  поэто-
му   в   мировых   религиях   прием   алкоголя   та-
буирован.  Духовные  феномены,   приводящие  
к   состоянию   радостности,   способны   полно-
стью   вытеснить   потребность   в   алкогольной  
эйфории,   что   отражено   в   тезисе   Юнга  
«spiritus contra spiritum»–дух  против  спирта. 

     Таким   образом,   в   генезе   алкогольной  
эйфории  принимают  участие  факторы  разных  
уровней.   Для   эффективной   дезактуализации  
стремления   к   эйфории   необходимо   ком-
плексно   воздействовать   на   все   уровни   про-
блемы,   что   реализуется,   в   частности,   с   по-
мощью   интенсивных   интегративных   психо-
технологий,  входящих  в  технический  арсенал  
интегративной  психологии. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕОРИИ  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ   
И  ИНТЕНСИВНЫХ  ИНТЕГРАТИВНЫХ  ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ   
В  ПРОЦЕССЕ  РЕАБИЛИТАЦИИ  ЛИЦ  С  АЛКОГОЛЬНОЙ  

ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Жижин  А.А.  (Златоуст),  Козлов  В.В.  (Ярославль) 

 
Существует   несколько   подходов   к   реаби-

литации   лиц   с   алкогольной   зависимостью.  
Мы  предполагаем,  что  применение  интенсив-
ных   интегративных   психотехнологий   (ИИПТ)  
позволит   ускорить   процесс   реабилитации,  
используя   комплексное   воздействие   на   ду-
ховном,   социально- психологическом,   инди-
видуально- психологическом   и  физиологиче-
ском   уровнях,   повысить   эффективность   реа-
билитации,   стойкость  и   качество  ремиссий  и  
снизить  материальные  затраты. 

Реабилитация   (от   лат.   rehabilitatio - вос-
становление   способностей)- это   комплекс  

методов   и   мероприятий   медико- биологиче-
ского   и   социально- психологического   харак-
тера,   направленный   на   восстановление   фи-
зического,   психического,   социального   и   ду-
ховного   здоровья.   Реабилитация   в   нарколо-
гии   является   логическим   завершением   про-
цесса  лечения  после  купирования  абстинент-
ного   и   постабстинентного   синдромов   и   не-
отъемлемой   частью   системы   профилактики- 
профилактикой  рецидивов  заболевания.   

Современные   концепции   реабилитации   в  
наркологии   подчеркивают   необходимость  
комплексного   биопсихосоциодуховного   под-
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хода,   а   также   взаимодействия   бригад   спе-
циалистов,   состоящих   из   медиков   (психиат-
ров- наркологов   и   психотерапевтов),   психо-
логов  и  социальных  работников,  а  также  рав-
ных   консультантов.   Реабилитация   может  
проходить  в   закрытых  стационарных  услови-
ях,    в  полуоткрытых  (дневной  стационар,  дом  
на   пол- пути)   и   открытых   амбулаторных.   Ус-
ловия  зависят   как  от  уровня  реабилитацион-
ного   потенциала   (высокий,   средний,   низкий),  
так   и   от   фазы   течения   заболевания,   стадии  
реабилитационного  процесса. 

При   высоком   уровне   реабилитационного  
потенциала   и   относительно   благоприятных  
микросоциальных   условиях   даже   разовые  
противорецидивные   вмешательства   (кодиро-
вание)   могут   иметь   хороший,   но   зачастую  
чисто   симптоматический   эффект.   Лучший  
эффект  дает  не  клиентцентрированная  рабо-
та,   а   синхронизированная   работа   с   созави-
симыми,   приходящими   вместе   с   пациентами  
на  лечение   (частичная   психокоррекция   соза-
висимости   по   методике   С.   Н.   Зайцева).   При  
наличии  мотивации  на  личностный  рост,  а  не  
только   мотивации   к   отказу   от   алкоголя,   а  
также   личностного   кризиса   в   амбулаторных  
условиях   возможно   проведение   социально- 
психологических   тренингов   личностного   рос-
та   с   применением   интенсивных   интегратив-
ных   психотехнологий.   При   этом   также   жела-
тельно участие   в   тренингах   созависимых  
(родственников,   друзей,   коллег   по   работе).  
После   тренингов   желательно   продолжение  
как  самостоятельной  работы  над  собой,  так  и  
участие  в  групповых  формах  работы  (12- ша-
говая   программа   анонимных   алкоголиков,  
семейные  клубы  трезвости),  контрольные  яв-
ки   к   наркологу  для  поддержания  ремиссии  и  
диагностики  качества  реабилитации. 

При   среднем   уровне   реабилитационного  
потенциала  и  относительно  неблагоприятных  
микросоциальных   обстоятельствах   может  
быть   показана   реабилитация   сначала   в   ста-
ционарных,  а  затем  полустационарных  и  ам-
булаторных   условиях.   Стационарная   реаби-
литационная  программа  длится    6  месяцев  и  
имеет   3   стадии:   1)   адаптация   (1   месяц);;   2)  
интеграция   (1месяц);;   3)   ресоциализация   (4  
месяца).   Гипотетически   возможно   уменьше-
ние   сроков   стационарного   этапа   реабилита-
ции   за   счет   применения   ИИПТ.   Социально- 
психологические   тренинги   с   применением  
интенсивных  интегративных  психотехнологий  
предполагается  проводить  с  10  дня  реабили-
тации.   Кроме   ИИПТ   предполагается   исполь-

зование   элементов   12- шаговой   Миннесот-
ской   программы,   бихевиористские   методики  
Прочаски,   экзистенциальные   методики   для  
осознания  смысла  трезвости.  Далее  возмож-
но  продолжение  полустационарной    (дневной  
стационар,  дом  на  пол- пути)  и  амбулаторной  
программы   реабилитации,   аналогичной про-
грамме   для   лиц   с   высоким   реабилитацион-
ным  потенциалом. 

При   низком   уровне   реабилитационного  
потенциала   мотивация   к   личностному   росту  
практически   отсутствует,   поэтому   эффект   от  
программ,   направленных   на   личностный  
рост,  маловероятен. 

Из  арсенала  ИИПТ  в  социально- психоло-
гических   тренингах   предполагается   исполь-
зовать  методы  ДМД,  направленные  визуали-
зации   в   Юнгианском   стиле   с   последующим  
подробным   анализом,   процесс   «глаза   в   гла-
за».   Для   оценки   эффективности   процесса  
реабилитации  предполагается  применять  ба-
тарею   тестов:   мотивация   потребления   алко-
голя   по   Завьялову,   тест   Люшера,   внешне-
групповая  референтометрия,  индекс  тяжести  
зависимости–для   реабилитантов,   тест   Лю-
шера   и   определение   степени   выраженности  
созависимости   по   Уайнхольду–для   созави-
симых. 

Комплексный   подход   к   реабилитации  
предполагает   также   применение  медикамен-
тозной   терапии  по  показаниям.  Предположи-
тельно   при   высоком   уровне   реабилитацион-
ного  потенциала  и  в  некоторых  случаях– при  
его   среднем   уровне   можно   полностью   обой-
тись   без   медикаментозной   терапии   или   со-
кратить   ее   до   минимума,   т.к.   реабилитанты  
получают   навыки   управления   своим   состоя-
нием  и  поведением   (формирование  внутрен-
него   локуса   контроля).   При   низком   уровне  
реабилитационного   потенциала   доля   меди-
каментозной   терапии   может   значительно  
увеличиться,   что   связано   с   необходимостью  
коррекции   психопатоподобного   поведения,  
аффективных  и  других  грубых    расстройств  и  
собственно  патологического  влечения  к  алко-
голю. 

Таким  образом,  с  помощью  интегративно-
го   подхода   можно   сочетать   различные   эф-
фективные  методы  работы  с зависимостями,  
при  этом  они  не  противоречат,  а  взаимно  до-
полняют   друг   друга.  ИИПТ  могут   существен-
но  повысить  эффективность  работы,  особен-
но   в   периоды   личностных   кризисов   и   кризи-
сов  в  созависимых  отношениях. 
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НОРМЫ  ПОВЕДЕНИЯ  И  ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТАЦИИ   
В  МУЖСКИХ  ГРУППАХ 

Жилина  Ж.А.,  Лазарев  Н.М.  (г.  Владимир) 

  
Как   индивидуален   каждый   человек,   так   и  

любая   группа,   любой   коллектив,   как   опреде-
ленная   совокупность   людей,   имеют   свои  
групповые   или   коллективные   особенности.  
Не  считаться  с  ними   - значит  не  уметь  поль-
зоваться   своеобразными   "социально-
психологическими   ключами"   в   управлении  
людьми. 

Когда   мы   говорим   об   эффективности  
управления  группой,  то  имеем  в  виду  то,   как  
можно   "направить"   особенности   группы   на  
достижение   и   решение   необходимых   целей,  
задач;;  каким  образом  учесть  эти  особенности  
в  стиле  руководства;;  что  собой  представляет  
статика  и  динамика  группы. 

Научные  исследования  во  второй  полови-
не   XX   века   ознаменовались   выявлением  
"управленческой   палитры"   подходов,   мето-
дов  и  стилей  в  процессе  управления  женской  
и   мужской   группами.   Впервые   в   знаменитых  
Хотторнских   экспериментах,   проведенных  
Элтоном  Мэйо  в  1927-1932   гг.,   первоначаль-
но   с   женской,   а   затем   и   мужской   бригадой,  
была   установлена   большая   "результативная  
реакция"   женщин   на   вводимые   (на   улучше-
ние,   а   потом   и   на   ухудшение)   изменения   в  
оплате  и  условиях  труда.  Отношение  мужчин  
к   изменениям   характеризовалось   большей  
осторожностью   и   рациональностью.   После-
дующие   исследования   Р.   Блейка   и   Дж.   Мо-
утон  показали,  что  необходимые  цели,   зада-
чи,  поставленные  перед  группой,  реализуют-
ся  через  управление  отношениями  как  в  муж-
ском,  так  и  в  женском  коллективе.   

Эффективное  управление  отношениями  в  
мужском  или  женском  коллективе  зависит  не  
только   от   особенностей   ситуации   и   самого  
коллектива,  но  и  от  уровня  гендерной  компе-
тентности  руководителя.  «Компетентность»  в  
современном   словаре   иностранных   слов   оп-
ределяется  как  «обладание  знаниями,  позво-
ляющими   судить   о   чем–либо»,   поэтому   рас-
сматривая   компетентность как субъективную  
характеристику,   представляющую   собой  
сплав   знаний,   умений   и   качеств   личности,  
позволяющих   ей   быть   эффективной   в   кон-
кретном   виде   деятельности,   под   гендерной  
компетентностью   мы   понимаем способность  
человека   учитывать   специфику   гендерных  
различий  в  поведении,  в  восприятии,  мышле-
нии,  в  эмоциональной  сфере  и  использовать  
эти   знания   для   построения   взаимодействия,  
что   позволяет   быть   эффективным   в   сфере  
межличностных  отношений.   

Анализ   современной   психологической   ли-
тературы   гендерной   направленности   позво-
ляет  заключить,  что   гендерно–компетентным  
можно   считать   такого   человека,   которому  
присущи   эгалитарные   гендерные   представ-
ления;;   у которого   не   выражены   гендерные  
стереотипы;;   у которого   отсутствуют   гендер-
ные   предубеждения   (предрассудки);;   для   ко-
торого   характерна   партнерская   модель   от-
ношений   в   поведении   и   взаимодействии   с  
людьми  своего  и  другого  пола,  а  также  чело-
век,   обладающий   при   этом   знаниями   в   об-
ласти  гендерных  различий. 

Женские,  мужские  и  смешанные  коллекти-
вы  – это  различные  объекты  управления  как  
с   точки   зрения  мотивации  деятельности,   так  
и  с  позиции  ценностных  ориентаций,  интере-
сов  и  микроклимата. 

Женский  коллектив  отличается  от  мужско-
го   изначально   по   целям   и   причинам,   побуж-
дающим  работать.  Руководители   говорят  по-
лушутя:  «У  женщины  всегда  одно  полушарие  
мозга   занято   семьей,   а   работе   – что   оста-
лось».  Некоторые  особенности  женского  кол-
лектива:   медлительность   в   принятии   реше-
ний;;  бурная  реакция  на  тон  голоса  и  интона-
цию;;   сильное   влияние   проблем   в   личной  
жизни  на  трудовую  деятельность;;  непредска-
зуемое   переключение   фокуса   внимания   от  
рабочих   тем   к   семейным   вопросам;;   интриги, 
истерики,   шантаж;;   неспособность   говорить  
прямо:   начинают   сильно   издалека,   попутно  
давая  оценку  всему  и  искажая  факты;;  обиды,  
слезы,  переход  на  личные  взаимоотношения  
и  т.п. 

Проведенное   нами   исследование   норм  
поведения   в   мужских   группах   и   их   ценност-
ных   качеств   (было   опрошено   75   респонден-
тов),  позволяет  отметить,  что  в  мужских  груп-
пах  «игра  идет  по  определенным  правилам»,  
отличительными   особенностями   групповых  
норм   в   мужских   коллективах   являются   взаи-
мовыручка   (отметили   80%   респондентов);;  
выраженная   направленность   на   результат  
(56%  ответов)  – для  мужчин  значим  не  столь-
ко   процесс   достижения   цели,   сколько   конеч-
ный   результат   деятельности;;   сплоченность  
(74%   респондентов),   как   склонность   членов  
одной   группы   держаться   вместе,   выступая  
«единым  фронтом»  по   таким  важным  вопро-
сам,   как   правила   поведения   или   культурные  
предпочтения;;   и   единомыслие   (51%   респон-
дентов),   т.е.   одинаковый образ мыслей,   согла-
сие взглядов,  убеждений. 

http://tolkslovar.ru/o3129.html
http://tolkslovar.ru/o1707.html
http://tolkslovar.ru/s8864.html
http://tolkslovar.ru/s8864.html
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Мужчины-респонденты   отметили,   что  
мужские   коллективы   отличают   работоспо-
собность,   преданность   делу,   немногословие  
(разговоры   по   делу).   Наиболее   ценятся   в  
мужских   коллективах   такие   качества,   как   от-
крытость,   честность,   порядочность,   а   также  
профессиональные   знания   и   умения   (про-
фессиональная   компетентность).   Мужчины  
требовательно   относятся   к   таким   характери-

стикам,   как   умение   держать   слово,   не   уни-
жать  личного  достоинства  и  чувство  юмора. 

Таким   образом,   учет   специфики   норм   по-
ведения  и  ценностных  ориентаций  мужских  и  
женских  коллективов  позволит  руководителю  
успешно   строить   межличностные   отношения  
с  коллективом,  выбирать  оптимальный  стиль  
управления   и   формировать   благоприятный  
социально-психологический  климат. 

 

ОСОБЕННОСТИ  МОТИВАЦИИ  В  СПОРТЕ 
Жумаев  Н.,  Ташев  Ш.  (г.Бухара) 

 
Современный   спорт   высших   достижений  

немыслим   без жестокой   соревновательной  
борьбы.   Соревнования   требуют  
от спортсмена   мобилизации   всех   сил — 
и физических,   и психических,   причем,   психи-
ческих   прежде   всего,   так как участие  
в соревнованиях  всегда  непросто  личное  де-
ло   спортсмена,   а дело   высокой   обществен-
ной   значимости.   Столь   ответственная  
и высокомотивированная   деятельность   вол-
нует   спортсмена,   как бы опытен   он ни был,  
вызывает   целую   гамму   переживаний — 
от трезвой   уверенности   в своих   силах  
до панического  страха  и нежелания  выходить  
на старт.   В таких   условиях   спортсмены   под-
вержены   различным   неблагоприятным   со-
стояниям,   вероятностно   ухудшающим  
их деятельность.   Степень   волнения  
и опасения   за успех   в данном   соревновании  
во многом   определяет   психическое   состоя-
ние   спортсмена   перед   выходом   на старт  
и уровень   его мотивации.   Мотив   не только  
определяет   поведение   спортсмена,  
но и обусловливает   конечный   результат  
его деятельности. 

    Главным  действующим  лицом  в спорте  
является   спортсмен   и тренеру  
не безразлично,   что же   движет   спортсменом  
в его спортивном   совершенствовании,  
как активизировать   этот   «двигатель» — за-
пускать   его действие?  Не зная   особенностей  
потребностно-мотивационной   сферы   лично-
сти   спортсмена,   трудно   готовить  
его к соревнованиям,   формировать   у него  
устойчивую,   сильно   действующую   мотива-
цию.   Тренер,   вооруженный   информацией  
об особенностях   мотивации   своего   ученика,  
выступает  как тонкий  творец  и истинный  соз-
датель   спортивного   результата.   Мотивация  
человека   является   составной   частью  
его характера,   она формируются   в течение  
всей   жизни,   начиная   с раннего   детства.  
В детском   возрасте   источниками   мотивации  
могут  быть  особенности  психики  данной  лич-
ности,   личная   потребность   в успехе,   призна-
нии,   общении   с друзьями,   особенности  

и склонность   двигательной   задачи.   Мотива-
ция   в спорте   зависит   как от внутренних   при-
чин   (темперамент,   черты   характера),  
так и внешних   (влияние   родителей,   педаго-
гов,   тренеров).   Внедрение   новых   организа-
ционно-методических   приемов   физического  
воспитания,   наличие   необходимых   совре-
менных   сооружений,   использование  
и модернизация   технических   средств   созда-
ют   положительный  фон формирования   стой-
ких   интересов   (мотиваций)   к спортивным  
знаниям.   По признанию   многих   спортивных  
психологов,  мотивационная  сфера  спортсме-
на — это стержень,   ядро   его личности,   сово-
купность   внутренних   побудительных  
сил к действию.   У спортсменов   мотивация — 
побуждение   к действию,   играет   большую  
роль.   Однако   при этом   необходимо   учиты-
вать,   что для достижения   цели   в конкретном  
соревновании   спортсмен   должен   мотивиро-
ваться   самым   сильным   мотивом иерархии,  
который   может   реализоваться   в данных   ус-
ловиях.   Такой   мотив   активизируется  
и становится  действенным.   

Высоко  мотивированный  спортсмен  более  
эффективно   реализует   свой   потенциал,  
а главное   он способен   на максимальную   от-
дачу  всех  своих  физических  и духовных  сил,  
если этого  требует  достижение  поставленной  
цели.   Спортивная   деятельность,   характери-
зующаяся   высокой   экстремальностью,  
предъявляет   повышенные   требования  
к личности   спортсмена,   особенно   к сфере  
самосознания   и воли.   Настрой   на победу,  
обще   личностная   и волевая   готовность  
в значительной   степени   определяют   эффек-
тивность   предстоящей   деятельности.  
На успешность   соревновательной   деятель-
ности  оказывают  влияние   такие  важные  сто-
роны   личности,   как ее темперамент,   типоло-
гический  склад,  мотивационные  особенности,  
прежде  всего  направленность,  а также  техни-
чески   исполнительские   возможности   лично-
сти,  ее потенциал. 
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КУЛЬТУРА  КАК  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  КАТЕГОРИЯ 
Жумаев  У.С.,Олимов  Л.,  Хаитов  Л.  (г.  Бухара) 

 
Известно,   что   истоки   социально-

психологического   знания   отчетливо   обнару-
живаются   уже   в   философских   трактатах  
древности.  «Государство»  Платона,  «Полити-
ка»  и  «Риторика»  Аристотеля,  «Беседы  и  су-
ждения»   Конфуция   – убедительные   и   не  
единственные   свидетельства   того,   что   исто-
рия   социально-психологического   мышления  
столь  же  стара,  как  и  попытки  понять  природу  
и   культуру   взаимоотношений   человека   и   об-
щества  и  найти  способы  их  регуляции.   

Среди   огромного   множества   этнодиффе-
ренцирующих   признаков   подавляющее  
большинство   составляют   элементы,   более  
или  менее  адекватно  отражающие  реальную  
культурную   отличительность.   Во   второй   по-
ловине  двадцатого  века  именно  культуру  ча-
ще  всего  называют  основным  фактором,  ле-
жащим   в   основе   межэтнических   различий  
психики.   Ряд   этнопсихологических   школ   за-
нимается  изучением  связи  между  культурой  и  
психологическими   – прежде   всего   личност-
ными   – характеристиками.   Все   эти   обстоя-
тельства   требуют   осмысления   понятия  
«культура». 

Трудно   представить   себе   более   распро-
страненный  и  более  многозначный  термин.  В  
обиходном  языке  мы  используем  его  оценоч-
ное   значение,   например,   говорим   о   ком-то,  
что  он  культурный  человек  или  что  он  ведет  
себя   некультурно.   В   науке   не   пользуются  
этим  оценочным  значением,  но  по  подсчетам  
социологов   в   различных   областях   научной  
деятельности   сформулировано   более   250  
определений  культуры.  Самое  короткое  и  од-
новременно   самое   широкое   определение  
предложил  американский  культу-рантрополог  
М.  Херсковиц,  утверждавший,  что  «культура  – 
это   часть   человеческого   окружения,   создан-
ная  самими  людьми».  В  этом  смысле  к  куль-
туре  принадлежит  каждый,  даже  простейший  
предмет,   созданный   человеком,   любая  
мысль,  зародившаяся  в  его  сознании.  «Куль-
тура»  – это  то,  что  не  есть  «природа». 

При  таком  понимании  культуры  подчерки-
вается   ее   многоаспектность,   полная   невоз-
можность  перечислить  все  ее  элементы.  Это  
здания,   орудия,   одежда,   способы   приготов-
ления   пищи,   социальное   взаимодействие,  
вербальная   и   невербальная   коммуникация,  
воспитание   детей,   образование   молодежи,  
эстетические   предпочтения,   философия   и  
многое  другое.  Все  эти  элементы  составляют  
материальные   и   духовные   продукты   жизне-
деятельности   человека.   Материальная   куль-

тура   состоит   из   созданных   человеком   пред-
метов,  но  в  этих  предметах  материализуются  
знания   и   умения,   которые   вместе   с   ценно-
стями,   нормами,   представлениями   о   мире   и  
правилами   поведения   являются   элементами  
нематериальной   культуры.  Разделение   куль-
туры  на  материальную  и  духовную  есть  толь-
ко  научная  абстракция,  так  как  каждый  мате-
риальный   предмет,   прежде   чем   он   был   соз-
дан,   должен   был   сначала   стать   «идеей»   в  
мозгу   человека.   А   любая   идея,   чтобы   стать  
доступной   для   других   людей,   должна   объек-
тивироваться  в  какой-либо  материал  – книгу,  
картину,   скульптуру.   Как   справедливо   отме-
чает  польский  социолог  Я.  Щепаньский,  «мир  
произведений   человека   – это   всегда   мир,   в  
котором  мысль  или   творческое  воображение  
сливаются   с   материалом,   в   котором   они   во-
площены,  это  мир  нераздельный». 

Впрочем,   далеко   не   все   исследователи  
согласны  с   таким  пониманием   культуры.  Со-
циологов   и   культурологов   интересуют,   преж-
де   всего,   духовные   продукты,   созданные  
людьми.  Если  для  этнолога  глиняный  сосуд  – 
такой   же   продукт   культуры,   как   симфония  
Моцарта,   то   многие   социологи   склонны   рас-
сматривать   его   скорее   как   продукт   хозяйст-
венной   деятельности   и   соответствующей  
технологии.  В  социологических  определениях  
культуры   часто   называют   следующий   ком-
плекс:   идеи,   передаваемые   из   поколения   в  
поколение;;   связанные   с   ними   системы   цен-
ностей,  которые  в  свою  очередь  определяют  
поведение   индивидов   и   групп,   их   способы  
мышления  и  восприятия. 

Социальные   психологи,   проводящие  
сравнительно-культурные   исследования,   ох-
ватывают   более   широкий   круг   явлений,   их  
волнует,   как   элементы  культуры  отражаются  
в   сознании   людей,   «существуют   в   их   голо-
вах». 

Мы  все  время  говорим  о  различиях  между  
культурами,   но  исследователи  пытаются  вы-
делить  и  культурные  универсалии,  т.е.  черты  
культуры,   свойственные всем   народам.   На-
пример,   повсюду   на   Земле   в   той   или   иной  
форме  существуют  религиозные  обряды,   со-
вместный   труд,   танцы,   образование,   спорт,  
приветствия  и  многое  другое.  Но  дело  в  том,  
что  формы  проявления  этих  культурных  уни-
версалий  могут   сильно   различаться: привет-
ствуя   друг   друга,   люди   в   разных   культурах  
пожимают  руки,  целуются,  трутся  носами  или  
ложатся  ничком  на  землю. 
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Специфичность   элементов   культуры   обу-
словлена   многими   факторами.   Психологов,  
прежде   всего,   интересует   социально-
психологическая  причина  разнообразия  куль-
тур.   Французский   этнолог   К.   Леви-Строс   на-
зывает  этот  фактор  желанием  отличаться  от  
своих  соседей,  развивая  оригинальный  стиль  
жизни.  В  психологических  понятиях  мы  опре-
делили   бы   его   как   потребность   в   идентифи-
кации   с   группой   себе   подобных   и   одновре-
менно   в   дифференциации   от   членов   других  
групп.   Особое   место   среди   причин   разнооб-
разия   культур   занимают   объективные   усло-
вия   природной   среды   и   географического   по-
ложения,   которые   включают   ландшафт,   кли-
мат,  флору,  фауну  (зверей  в  лесу,  рыб  в  ре-
ках   и   морях), а   также   другие   ресурсы   – зе-
мельные  угодья,  полезные  ископаемые  и  т.п.  
В   далеком   прошлом   окружающая   природная  
среда   позволяла   людям   жить   и   выживать.  
Охотясь   на   зверей   или   занимаясь   рыбной  
ловлей,   люди   удовлетворяли   свою   потреб-
ность   в   пище,   т.е.   их   усилия   вознагражда-
лись.   Действия,   которые   вознаграждались,  
становились   обычаем   и   составляли   основу  
отличной  от  других  групп  системы  ценностей,  
норм  и  правил  поведения.  Формирование  та-
кой  системы  еще  больше  увеличивало  веро-
ятность   выживания   группы,   в   результате   ее  
члены   испытывали   удовлетворенность   от  
принадлежности  к  ней,  а  элементы  культуры  

принимались  всеми,  кто  мог  общаться  между  
собой   – жил   в   одном   месте   в   одно   и   то   же  
время   и   говорил   на   одном   языке.   Система  
закреплялась   в   сознании,   фиксировалась   в  
камне,   керамике,   на   бумаге,   передавалась  
новым   поколениям   и   регулировала   поведе-
ние  каждого  члена  общества. 

Как   уже   отмечалось,   именно   на   ранних  
этапах  развития  человечества  поведение  ин-
дивидов   жестко   регулировалось   с   помощью  
обычаев  и  обрядов,  в  результате  чего  дости-
галась   высокая   степень   их   интеграции   в  
культуру.  Во  многом  это  связано  с  зависимо-
стью   человека   традиционного   общества   от  
суровых  природных  условий.  Оно  потому  так  
и   называется,   что   человек   в   нем   может   вы-
жить,  только  сплотившись  с  соплеменниками  
вокруг   общих традиций.   В   наше   время   куль-
туры  дают  человеку  больше  свободы  в  выбо-
ре  ценностей  и  правил  поведения.   

Необходимо   отметить,   что   в   системе   по-
нятий,   принятой   в   этнологии,   под   культурой  
часто   понимается   вся   та   общность,   которая  
составляет  данный  этнос.  При  таком  понима-
нии  культура  охватывает  все  проявления  со-
циальной  жизнедеятельности  без  разделения  
на   сферы   хозяйства,   политики,   социальных  
отношений  и  культуры  в  узком  смысле  слова.  
Иными   словами,   термин   «культура»   подра-
зумевает  общество   в   целом,   и   даже   этнос   в  
целом. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ПРОБЛЕМЕ  НАРКОТИЗАЦИИ   
В  МОЛОДЕЖНОЙ  СРЕДЕ 

Завозяев  И.И.  (г.  Иваново) 

 
В  научной  и  публицистической  литературе  

отмечается,   что   современная   молодежная  
субкультура   городов   подвергается   агрессив-
ному   влиянию  наркокультуры,   однако   подхо-
ды   к   этой   ситуации  можно   охарактеризовать  
как   частичные,   абсолютизирующие   какую-
либо   сторону   данной   проблемы.  В   этой   свя-
зи,   некоторые   авторы   требуют   поголовного  
тестирования  школьников  и  студентов  на  по-
требление   наркотики,   другие      считают,   что  
излишняя   драматизация   наркотизма   в   моло-
дежной   среде,   по   типу   «запретного   плода»,  
может  привести  к  эффекту  скрытой  рекламы. 

Изучение   данных,   полученных   в   эмпири-
ческой   практике   психологических   и   нарколо-
гических   консультаций   позволяет   отметить  
снижение   нижней   возрастной   границы   при-
общения   молодого   поколения   к   психоактив-
ным   веществам   (ПАВ).   Так,   по   данным   Л.А.  
Цветковой   (2011),  в  первом  десятилетии  ХХI 
в.  примерно  7%  молодежной  популяции  мож-
но  отнести  к  актуальным  наркопотребителям,  
а   возраст   первой   пробы      соответствует   16  

годам.  При  этом,  если  учесть,  что  девушки  к  
потреблению   ПАВ   приобщаются   несколько  
позже  юношей,  то  для  последних  эта  возрас-
тная  планка  еще  ниже,   т.е.   речь  может  идти  
уже  о  подростках. 

Целесообразно   рассмотреть   основные  
теоретические   подходы   к   проблеме   данной  
девиации,   чтобы   попытаться   выделить   наи-
более   значимые   стороны   проблемы   приоб-
щения  молодежи  к  ПАВ. 

С   точки   зрения   психоаналитического   на-
правления   в   психологии   (Kaplan   E.H.;;   1969;;  
Khantzian E.J.,      Калмыкова Е.С.,   Гагари-
на М.А.,  Падун М.А.,  2006;; 2007),к  употребле-
нию   ПАВ   человека   побуждает   выраженное  
анксиолитическое   действие   (способность  
снижать   тревогу).   Психоаналитики   считают  
отрицание   ведущим   механизмом   психологи-
ческой  защиты  при  наркомании  и  связанных  с  
ней   нарушений   здоровья   и   социального   ста-
туса. 

В   бихевиоризме   и   необихевиоризме   (тео-
рии   социального   научения)   побудительной  
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причиной   к   наркотизации   является   времен-
ное   разрешение   конфликтных   ситуаций   со  
снижением   тревоги.   Первоначальное   сниже-
ние   тревоги,   таким  образом,  выступает  в   ка-
честве   подкрепления.   В   необихевиоризме  
основное   внимание   уделяется   воздействию  
на    процесс  формирования  потребления  ПАВ  
референтных   представителей   социального  
окружения. 

В  гештальтпсихологии  в  основе  жизнедея-
тельности   лежит   механизм   гомеостаза,   по-
средством   которого   поддерживается   равно-
весие   и   здоровье   организма   в   меняющихся  
условиях  среды.  Ключевой  принцип  гешталь-
тизма   – «фигура-фон»   проявляется   в   том,  
что  доминирующая  в   конкретный  момент  по-
требность   выступает   как   фигура,   а   прочие  
потребности   представляют   фон.   В   случае   с  
потреблением  ПАВ  фигурой,   следовательно,  
выступает   опредмеченная   потребность   в  
объекте  зависимости. 

В   рамках   направления   трансактного   ана-
лиза  отношение  к  ПАВ  оценивают  как  страте-
гию   поведения,   позволяющую   манипулиро-
вать   окружающими,   добиваясь   снисходи-
тельного   или   сочувствующего   отношения   к  
своей  зависимости.  Манипуляция  может  свя-
зываться   с   низкой   самооценкой   и   страхом  
доверительных  отношений  с  социальным  ок-
ружением. 

Представители   когнитивной   психологии  
анализируют  влияние  воспринимаемых  чело-
веком   затрат   и выгод,   связанных   с   экспери-
ментированием   с   ПАВ.   Особо   можно   выде-
лить  аспект,  связанный  с  проблемой  смысло-
вой  регуляции  поведения  подростка.  По  мне-
нию  сторонников   когнитивного  подхода,   клю-
чевым      для   принятия   решения   оказывается  
влияние  ожиданий  и  установок  подростка  от-
носительно  наркопотребления. 

В  гуманистической  психологии  фиксирует-
ся  личностный  смысл,  который  открывается  в  
доступе   к   психологическим   ресурсам,   облег-
чающим   межличностное   общение,   самоак-
туализацию.  Для  подростков  и  юношей  также  
важным   фактором,   лежащим,   по   нашему  
мнению,   в   основе   их   приобщения   к   ПАВ,   в  
основе   наркомифа,   выступает   высвобожде-
ние  творческой  энергии  личности. 

Существуют   и   частные   теории,   акценти-
рующие   внимание   на   различных   сторонах  
поведения   лиц,   склонных   к   употреблению  
ПАВ. 

Так,   Э.   Росс   (1904),   сторонник   концепции  
солидарности   Э.   Дюркгейма   (1991),   считает  
основной   возможностью   контроля   девиант-
ных   форм   поведения   подростка,   семейное  
воспитание  и  влияние  семьи,  как  социального  
института  и  инструмента. 

Эта  же  проблема  может  быть  рассмотрена  
с   позиции   теорий   дифференцирования  
(дифференциальных  связей  Э.  Сазерленда  и  

дифференциальной   идентификации  Д.   Глей-
зера).  Согласно  им,  если  в  социальном  окру-
жении  подростка  потребление  наркотиков  не  
осуждается,  то  это  будет  способствовать  его  
вовлечению   в   потребление   наркотиков.   По-
следнее   подтверждается   данными   и   нашего  
эмпирического   исследования,   выявившего  
существенную  зависимость  приобщения  под-
ростков   к   наркокультуре   при   безразличном  
или   попустительском   отношении   окружаю-
щих. 

В  конфликтологическом  подходе  Л.  Козера  
(2000)  наркотизация  связывается  с  влиянием  
инородной  культуры,  что  может  быть  охарак-
теризовано   как   следствие   размывание   тра-
диционных   устоев   и   обновление   «репертуа-
ра»   девиаций   под   влиянием   новых   социаль-
ных  и  этнических  групп. 

Значительная  часть  этих   теорий  рассмат-
ривает  подростковую  среду  как  потенциально  
наркогенную. 

Сторонники   личностного   подхода   (Э.  
Кречмер,  А.Е.  Личко,  М.Л.  Рохлина  и  др.)  пи-
шут   о   предрасположенности   к   аддиктивному  
поведению  на  основе  выделения  определен-
ных  личностных  черт. 

Существует   и   теория   группы   сверстников  
(Oetting E.R., Beauvais F.,  1986),  авторы  кото-
рой   рассматривают   в   качестве   решающего  
фактора   приобщения   к   наркокультуре   непо-
средственное   воздействие   референтной  
группы   сверстников.   Поскольку   одной   из   ба-
зовых  реакций подростка  выступает  «группи-
ровка   со   сверстниками»,   то   спровоцировать  
приобщение   к   ПАВ   могут   вхождение   их   в  
группу   сверстников,   уже   употребляющих   эти  
вещества.   Способствуют   этому   также   зани-
женная   самооценка,   высокий   уровень   трево-
ги,  девиантное  поведение,   слабые  внутрисе-
мейные   связи   или   распад   родительской   се-
мьи. 

В   теории   Р.Л.   Акерса   (1977)   центральная  
роль   отводится   установке   по   отношению   к  
наркотикам   и   степень   распространенности  
наркопотребления   среди   значимых   для   под-
ростка   людей.   Предполагается,   как   и   в   со-
циобихевиоризме,  что  именно  среда  опреде-
ляет   поведение   людей   в   сфере   здоровья  
(даже  если  данное  влияние  не  осознается). 

Есть  также  теории  факторов  наркопотреб-
ления   (А.Е.   Личко,   В.С.   Битенский,   1991),  
теория   стадий   социального   научения   (Р.Л.  
Симмонс,   Р.Д.   Конгер   и   Л.Б.   Вайтбек,   1988),  
которые  тоже    отводят  особую  роль  личност-
ной  детерминации  наркопотребления. 

Нельзя   не   отметить   и   социально-
психологический   подход   (Е.С. Кузьмин,1979)  
к   изучению   наркотизации,   исходящий   из   по-
нимания   того,   что   предметом   социальной  
психологии  являются  психологические  фено-
мены,   возникающие   в   результате   общения  
людей.   На   этой   основе   происходит   включе-
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ние  личности  в  малые  и  большие  группы,  ре-
гулирующие   конкретное   индивидуальное   по-
ведение,  а  так  же  ее  социализация,  благода-
ря   которым   такое   регулирующее   влияние   и  
воспринимается  и  становится  действенным. 

Подводя   итог   рассмотрению   теоретиче-
ских   подходов   к   проблеме   приобщение   мо-
лодежи   к   наркокультуре,   можно   высказать  
предположение  об  их  недостаточной  продук-
тивности   в   силу  многофакторности   процесса  
приобщения   к   наркокультуре  и  целесообраз-
ности   применения   интегративного   подхода,  
как  условии  снижения  темпов  этого  процесса  
не  только  в  отношении  учащихся  школ. 

Поскольку  около  75%  выпускников  школ  в  
настоящее   время   становятся   студентами,   то  
и   студенчество   должно   рассматриваться   в  

качестве   значимой   группы   для   изучения   мо-
лодежного   наркотизма.   Именно   из   числа   се-
годняшнего   студенчества   рекрутируется   бу-
дущая   экономическая   и   политическая   «эли-
та»   российского   общества,   и   от   состояния  
здоровья   сегодняшних   студентов   во   многом  
зависят   перспективы   благополучия   россий-
ского   общества   в   недалеком   будущем.  
Склонность  к  употреблению  ПАВ  формирует-
ся   задолго   до   поступления   в   вуз,   поэтому  
проследить   особенности   смысловой   регуля-
ции   поведения,   психологическую   специфику  
формирование   зависимости   от   ПАВ   и   опре-
делить  возможности  ее  нейтрализации  сред-
ствами   внутривузовского   воздействия   пред-
ставляется  весьма  актуальной  задачей. 
 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  КАК  МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ 
И  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ 

Заулина  Г.В.  (г.  Гомель) 

 
Понятие   идентификации   как   механизма  

развития   личности   зародилось   и   получило  
широкое   развитие   в   рамках   психодинамиче-
ской  теории  личности.  В  психологию  понятие  
идентификации   было   введено   Зигмундом  
Фрейдом.   Он   определил   термином   «иденти-
фикация»   совокупность   некоторых процес-
сов,  посредством  которых  ребенок  усваивает  
образцы  поведения  значимых  взрослых,  при-
нимает   женскую   или   мужскую   роль.   В   его  
теории   идентификация   выступает   как   меха-
низм   психологической   защиты   и   носит   бес-
сознательный  характер. 

Дальнейшее   развитие   понятие   идентифи-
кации   получило   в   индивидуальной   теории  
личности   Альфреда   Адлера.   В   его   теории  
процесс   идентификации   не   меняет   своего  
значения  психологической  защиты,  но  если  у  
Фрейда   это   была   защита   от   родительской  
агрессии  по  поводу  либидозных  влечений,  то  
у Адлера   задачи   процесса   идентификации  
расширяются.  Идентификация  с  ролевым  по-
ведением  значимых  взрослых  направлена  на  
подавление   чувства   неполноценности   и  
формирование   стремления   к   превосходству.  
А   также   процесс   идентификации   рассмат-
ривается   как   один   из   механизмов,   форми-
рующих   «стиль   жизни»   индивидуума,   кото-
рый,  в  свою  очередь,  связан  с  возникновени-
ем  социального  интереса. 

В   психоаналитической   теории   Карла   Гус-
тава   Юнга   процесс   идентификации   тесно  
связан   с   явлением   родительской   констелля-
ции.  Идентификация  здесь  выступает  как  ме-
ханизм   интернализации   ребенком   иррацио-
нальных   установок   родителей,   которые   в  

дальнейшем   обуславливают   невозможность  
свободы  личности  в  выборе  жизненного  пути. 

Еще  более   глубокий  социальный  элемент  
вносят   в   трактовку   термина   «идентифика-
ции»   эго-психологи.   В   теории   развития   лич-
ности   Эрика   Эриксона   идентификация   рас-
сматривается   не   только   как  форма   психоло-
гической   защиты   при   разрешении   «эдипова  
комплекса»   и   формирования   полоролевых  
стереотипов,   как   в   теории   Фрейда,   но   и   как  
центральный   механизм   формирования   спо-
собности   Эго   к   саморазвитию   и   социальной  
адаптации.  На   каждой   стадии   психосоциаль-
ного  развития  процесс  идентификации  участ-
вует  в  решении  основной  стадиальной   зада-
чи   - разрешения   психосоциального   конфлик-
та   и  формирования   нового   позитивного   ком-
понента   Эго,   обеспечивающего   дальнейшее  
развитие   личности.   Эриксон   показывает,   как  
по  мере  формирования   в   процессе   взросле-
ния   успешных   идентификаций   у   ребенка  
складывается   определенное   представление  
о   себе   в   настоящем,   прошлом   и   будущем, 
которое   ложится   в   основу   эго-идентичности,  
возникающей  на  подростковой  стадии  разви-
тия. 

Анализируя   гуманистическую  теорию  лич-
ности   Эриха   Фромма,   можно   заметить,   что  
процесс   идентификации   и   здесь   сохраняет  
свое   значение   защитного   психологического  
механизма.  Но  если  у  Эриксона  при  трактов-
ке   процесса   идентификации   сохраняется   в  
какой-то  мере  роль  биологического  фактора,  
то   Фромм   указывает   на   социальные   (а   не  
биологические)   причины   возникновения   и  
функционирования  процесса  идентификации.  
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Есть  еще  одна  важная  особенность  в  том,  как  
идентификация   определяется   гуманистиче-
ской   теорией   личности.   Идентификация   рас-
сматривается   как   процесс,   который   лежит   в  
основе   иррациональных   стратегий   социали-
зации   и   иррациональных   характероло-
гических  ориентаций.  Также  процесс  иденти-
фикации   с   авторитетом   играет   решающую  
роль   в  формировании   «авторитарной   совес-
ти»,   которую   Фромм   рассматривает   как   не-
продуктивную. 

Таким  образом,  начиная  функционировать  
на   самых  ранних   этапах   онтогенеза,  иденти-
фикация   участвует   в   личностном   развитии  
человека  на  протяжении  всей  жизни.  По  мере  
развития  и  взросления  индивидуума  процесс  
идентификации   изменяет   сферу   своего   ос-
новного   влияния.   Если   на   ранних   стадиях  
развития   идентификация   была   одним   из   ос-
новных  механизмов   социализации,   то   на  бо-
лее  зрелых  стадиях  развития  она  более  чет-
ко   обнаруживается   в   механизмах   успешного  
общения   (взаимопонимание,   эмпатия,   реф-
лексия).   На   каждом   возрастном   этапе   иден-
тификация   имеет   свои   особенности   и   на-
правлена  на  решение  разных  задач  социаль-
ного  развития  и  взаимодействия. 

В  раннем  и  дошкольном  возрасте  процесс  
идентификации   обеспечивает   развитие   по-
ловой  идентичности  и  усвоение  моделей  по-
лового   поведения.   Другой   важной   особенно-
стью   является   то,   что   процесс   иден-
тификации   становится   одним   из   основных  
механизмов  социальной  адаптации  ребенка  и  
развития   его   «Я».   На   этом   этапе   идентифи-
кация   носит   инфантильный   характер.   Это  
выражается  в  преобладании  эмоционального  
компонента   над   когнитивным,   в   направлен-
ности   во   вне,   в   пассивности,   управляемости  
со   стороны   взрослых,   в   отсутствии   кри-
тичности,  в  формах  проявления  - интроекции,  
подражании,  принятии  игровой  роли. 

В   младшем   школьном   возрасте   процесс  
идентификации   приобретает   новые   особен-
ности   под   влиянием   формирующейся   иден-
тичности,  зарождения  самосознания  и  разви-
тия  самооценки  ребенка.  Все  более  устойчи-
вые  представления  о  себе  ребенок  формиру-
ет,  идентифицируясь  с  образами  собственно-
го  «Я»,  которые  создаются  на  основе  оцени-
вания  его  значимыми  взрослыми  и  сверстни-
ками.  На  процесс  идентификации  оказывают  
свое   влияние   также   такие   психологические  
новообразования,   как   децентрация   и   реф-
лексия.  Эти  психологические  механизмы  раз-
вивают   когнитивный   компонент   идентифика-
ции   и   поднимают   ее   на   более   высокий   уро-
вень  функционирования  и  проявления   - при-
нятие   позиции   школьника   (как   новой   соци-
альной   роли),   интернализации   жизненных  
ценностей,   социальных  ожиданий  и  моделей  

поведения   значимых   взрослых   и   сверстни-
ков. 

Таким   образом,   процесс   идентификации  
становится   личностным:   помимо   направлен-
ности   на   внешние   объекты,   идентификация  
теперь   обращена   на   формирующиеся   пред-
ставления  о  себе.  Кроме  этого,  расширяется  
репертуар  внешних  образцов  для  идентифи-
кации.  Теперь  она  выходит  за  рамки  семьи  и  
близкого   окружения.   Широкий   выбор   образ-
цов  предоставляют  ребенку   средства  массо-
вой   информации,   телевидение,   компьютер-
ные   игры   и   т.п.   Это   обеспечивает   большую  
свободу  выбора.  Хотя  необходимо  отметить,  
что   понятие   свободы   здесь   относительно.  
Выбор  объекта  идентификации  обуславлива-
ется   эмоциональным   отношением   к   нему   и  
степенью  информированности  о  нем. 

В  сфере общения  идентификация  ложится  
в  основу  конформного  поведения  (идентифи-
кация  с  нормами  группы,  как  способ  повысить  
самоуважение,   и   подчинение   этим   нормам),  
что   обеспечивает   наряду   с   другими   индиви-
дуальными  особенностями  быть  признанным  
в  группе. 

В   подростковом   и   юношеском   возрасте  
результаты   процесса   идентификации   полу-
чают   свое   обобщенное   выражение   в   таком  
новом   структурном   элементе   Эго,   как   иден-
тичность.   Идентичность   - это   не   простая  
сумма   идентификаций,   приобретенных   ра-
нее.  Это   обобщение   внутреннего   опыта   раз-
вития,   когда   успешная   идентификация   на  
предыдущих   стадиях   способствовала   пози-
тивному   разрешению   возрастных   кризисов,  
удачному   формированию   Эго-
новообразований   и   интенсивному   развитию  
возможностей   индивидуума.   Идентичность  
обеспечивает   непрерывность   прошлого,   на-
стоящего   и   будущего   в   сознании   индивидуу-
ма.   Она   приводит   личные   склонности   и   та-
ланты   в   соответствие   с   идентификациями   и  
ролями,   данными   ему   ранее   родителями,  
сверстниками  и  обществом. 

Идентичность   является   продуктом   само-
идентификации   и   идентификации   c другими.  
Она   имеет   и   темную,   негативную   сторону   - 
совокупность  тех  вытесненных  и  отрицаемых  
идентификаций,   которые  не  желанны,  не   со-
вместимы   с   идеалами   и   представлениями   о  
самом   себе.   Неосознаваемая   сторона   иден-
тичности  является  причиной  многих  проблем  
в  подростковом  и  юношеском  возрасте. 

Идентичность   в   своем   развитии   проходит  
несколько   этапов:   неопределенная   идентич-
ность,   досрочная   идентификация,   этап   «мо-
ратория»   и   зрелая   идентичность.   Джеймс  
Марсиа   назвал   эти   состояния   «статусами  
идентичности».  Достижение   одного   из   стату-
сов   определяется   степенью   вовлечения  
субъекта  в  кризис  идентичности. 
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Процесс   идентификации,   при   успешном  
его   развитии,   на   этой   возрастной   стадии  
можно   определить   как   «зрелая   идентифика-
ция».   Это   выражается   в   его   большей   целе-
направленности   и   осмысленности.   По-
вышается   критичность   при   выборе   объектов  
идентификации.   Она   приобретает   активный  
характер.   Изменяются   формы   и   сферы   ее  
проявления.   Например,   такие  формы   прояв-
ления   зрелой   идентификации,   как   эмпатия,  
альтруизм,   позволяют   подростку,   юноше   ус-
пешно   общаться   со   сверстниками   в   группе,  
разделять   их   установки   и   мотивацию   пове-
дения.   Развивающееся   самосознание   изме-
няет  преобладание  внешней  направленности  

процесса   идентификации   на   упорный   поиск  
тождественности   самому   себе.   Такая   на-
правленность  идентификации  на  образы  соб-
ственного   «Я»   обусловлена   основной   стади-
альной   задачей   - формированием   идентич-
ности. 

В   дополнение   к   сказанному   необходимо  
отметить,   что   способность   к   идентификации  
зависит   от   особенностей   нервной   организа-
ции  человека.  Не  все  индивидуумы  в  равной  
степени  глубоко  и  интенсивно  могут  реагиро-
вать  процессом  идентификации  на  воздейст-
вие  внешних,  а  позднее  и  внутренних  объек-
тов. 

 

ОПЫТ  БИБЛИОПСИХОПЕРАПИИ  АДДИКТИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ   
В  ПЕЧАТНОМ  ВАРИАНТЕ  И  В  ФОРМЕ  ЭЛЕКТРОННОЙ  КНИГИ   

НА  САЙТЕ  BIBLIAPTEKA.RU 
Зайцев  С.Н.  (г.  Бронницы)   

 
Учитывая   дороговизну   и   малую   доступ-

ность   квалифицированной   психологической    
помощи,  и  огромную  потребность  в  такой  по-
мощи   в   системе   профилактических   и   реаби-
литационных   мероприятий,   необходимо  
вспомнить   о   такой   модальности,   как   библи-
опсихотерапия.  Дешевле  и  доступнее  библи-
опсихотерапии  может  быть   только   телевизи-
онная  психотерапия.  В  рациональной  форме  
ее   используют   в   передачах   о   здоровье,   но  
эффективных   программ   для   профилактики  
аддикций   к   сожалению   нет.   В   этой   связи   на  
первый  план  выступает  библиопсихотерапия. 

 Известно   много   книг   для   профилактики  
аддикций.   Недостатки   уже   изданной   к   тому  
времени   литературы   были   учтены   при   изда-
нии   в   1996   году   трех   книг   из   серии   «Зерка-
ло».   Это   «Зеркало   для   курильщика»   - само-
учитель  отказа  от  курения;;  «Мой  алкоголизм»  
- самоучитель  отказа  от  алкоголя  и  «Созави-
симость  – умение  любить»  - пособие  родным  
и  близким  наркомана,  алкоголика. 

 В   связи   с   нарастающим   ритмом   жизни   и  
личностными   особенностями   алкоголе- и   та-
бакозависимых   и   их   членов   семьи,   задачей  
было  написать  книжку,  которая  был  бы  «про-
глатывалась»  как  пилюля,  читалась  «запоем»  
за  один  присест.  Отличительными  особенно-
стями  от  других  подобных  изданий  являлось  
следующее. 

 Для   книги   «Зеркало   для   курильщика»   - 
нацеленность   на   молодежную   аудиторию   и  
использование  сарказма  в  качестве  основно-
го  технического  приема.  Курильщику  предла-
гается  посмеяться  над  собой,  над  своими  по-
рочными   устремлениями,   изменить   свое   от-
ношение   к   табаку.   Также,   в   конце   книги,  

предлагается   простой прием   психической  
саморегуляции   для   дезактуализации   влече-
ния   к   сигарете.   Опыт   показывает,   что   такой  
формы   библиопсихотерапии   бывает   доста-
точно  для  эффекта  при  отсутствии  выражен-
ной  физической  зависимости  и  некоторой  из-
начальной   мотивации   на   отказ   от   курения.  
«Лечение»   табакокурения   по   цене   пачки   си-
гарет  и  издание  книги  в  карманном  варианте  
максимально   приближает   помощь   специали-
ста   к   нуждающимся.   Для   лиц   с   доминирую-
щей   аудиальной   системой   восприятия   изда-
тельством   «Ардис»   книги   издана   в   аудиова-
рианте  под  названием  «Как  бросить  курить  за  
3   дня».   Кроме   того,   «пиратским»   способом  
она  выложена  для  загрузок  в  интернете. 

 Для   книги   «Мой   алкоголизм»   особенно-
стью   является   использование   приемов   ра-
циональной  психотерапии  для  формирования  
мотивации  к  отказу  от  алкоголя  с  нацеленно-
стью   на   группу   лиц,   принимающих   токсиче-
ские   дозы   на   уровне   привычного   употребле-
ния.   А   для   лиц   со   сформированной   зависи-
мостью  – побуждение  к  обращению  за  помо-
щью  к  специалисту. 

  Для  книги  «Созависимость  – умение  лю-
бить»   особенностью   является   нацеленность  
на   такой   комплекс   признаков   членов   семьи  
алкоголе- и   наркозависимого,   как   «патологи-
ческое   бездействие»   играющих   роль   «жерт-
вы»  в  треугольнике  Карпмана.    Другой  целью  
книги   является   предоставление   членам   се-
мьи   зависимого  информации  о   том,  что  про-
блема  успешно  решается  без  начального  же-
лания   зависимого   при   их   ответственной   по-
зиции  и  побуждение  обратиться  за  помощью  
к  специалисту.  Также  целью  является  укреп-
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ление   веры   созависимых   в   себя,   в   близкого  
человека,  попавшего  в  беду,  успешное  реше-
ние  проблемы. 

 Более  чем  десятилетний  опыт  успешного  
использования   такого   варианта   библиопси-
хотерапии  доказал  право  на  жизнь  этого  ме-
тода   работы   с   аддикциями.   Вот   некоторые  
отзывы   прочитавших   книг   серии   «Зеркало».  
Курильщица  с  двенадцатилетним  стажем  по-
сле   прочтения   книги      «Зеркало   для   куриль-
щика»:  «У  меня  такое  чувство,  как  будто  меня  
очень  сильно  отхлестали  по  щекам».  Алкого-
лезависимый      с   семилетним   стажем   зависи-
мости  о  книге  «Мой  алкоголизм»:  «Чтобы  так  
все   понимать,   нужно   самому   быть   алкоголи-
ком…»  председатель   общественной  Нижего-
родской  региональной  организации  «Родите-
ли   против   наркотиков»   о   книге   «Созависи-
мость   – умение   любить»:   «Вашу   книгу   три  
года   назад   мы   скачали   в   интернете,   пере-
плели  и  передаем  из  рук  в  руки». 

Отсутствие  у  автора  опыта  и  знаний  в  об-
ласти  книготорговли  и  издание  книг  за  собст-
венный   счет   ограничивает   возможный   эф-

фект   их   широкого   применения.   Однако   это  
отчасти   компенсируется   участием   в   издании  
книг   и   их   распространении   некоторых   обще-
ственных   организаций.   Например,   Право-
славное  братство  «Трезвение»  участвовали  в  
издании  пятитысячного  тиража  и  распростра-
нение  этих  книг  в  некоторых  приходах.  Кроме  
того,  книги  из  серии  «Зеркало»  в  электронном  
виде  выложены  на  сайте  bibliapteka.ru,  а  так-
же,   с   нарушением   авторских   прав   и   без   со-
гласия   автора,   книги   или   их   фрагменты   вы-
ложены   на   сайтах   некоторых   реабилитаци-
онных,   психологических   и   медицинских   цен-
тров. 

Модальность   библиопсихотерапии   явля-
ется   перспективным   направлением   профи-
лактики,  аддикций,  далеко  не  полностью  рас-
крыла  свои  возможности,  требует  минималь-
ных   вложений   при   хорошей   эффективности.  
Для   полного   раскрытия   потенциала   метода,  
библиопсихотерапия   зависимостей   нуждает-
ся   в   организационной   и   финансовой   под-
держке   структур,   работающих   в   области  
профилактики  аддиктивного  поведения. 

 

ПРИНЦИПЫ  И  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ИНТЕРВЕНТНОГО  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА  ПО  КОРРЕКЦИИ  СОЗАВИСИМОСТИ 
 В  КОМПЛЕКСЕ  ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОГО  ЛЕЧЕНИЯ 

Зайцев  С.Н.  (г.  Бронницы)   

 
Микросоциальный,   семейный   уровень   бо-

лезни   является   в   большинстве   случаев   ос-
новным   при   синдроме   зависимости   от   алко-
голя.   Успешная работа   на   этом   уровне   от-
крывает   дорогу   для   эффективного   влияния  
на  поведение  химически  зависимого,  создает  
условия   для   организации   стойкой   ремиссии,  
прерывает   порочную   цепочку   наследования  
системы  дисгармоничных  отношений  в  семь-
ях      детей   и   внуков   алкоголика.   Кроме   того  
коррекция  созависимости  минимизирует  рис-
ки  появления  заместительных  симптомов  по-
сле   купирования   влечения   к   алкоголю   и   ис-
ключает   возможности   формирования   пере-
крестной  зависимости.  На  уровне  членов  се-
мьи   химическая   зависимость   является   сис-
темой  потворства  пороку  и  представляет  со-
бой,   как   и   анозогнозия   алкоголика,   систему  
логических   ошибок,   когнитивных   искажений,  
обладающую  относительной  устойчивостью  к  
разубеждению.  Для  коррекции  созависимости  
нами   используется,   как   и   для   преодоления  
алкогольной   анозогнозии,   специальное   ин-
тервентное  вмешательство. 

                   Терапия   созависимости   прово-
дится  на  следующих  принципах: 

- Обеспечение   присутствия   как   можно  
более  широкого  круга  семьи,  а  не  только  тех,  

которые   проживают   под   одной   крышей   с   за-
висимым. 

- Проведение   разубеждения   по   поводу  
всех  искажений  мышления  созависимых  еди-
новременно,  за  одну  трехчасовую  психотера-
певтическую  сессию. 

- Предварительное   информирование  
созависимых   о   том,   как   химическая   зависи-
мость  протекает  на  поведенческом  уровне. 

- Проведение   вмешательства   с   целе-
вой  установкой  на  разрушение  семейной  сис-
темы  потворства  пороку,  побуждение  членов  
семьи   к   эффективному   противодействию  
пьянству,   инициацию   процесса   выздоровле-
ния,  гармонизацию  семейных  отношений. 

- Отличием   интервентного   психотера-
певтического   вмешательства   от   лекции   и  
санпросветработы   является   следующее.   Ин-
формирование   является   основным   техниче-
ским  приемом  в  том  и  другом  случае,  однако  
после   лекции   присутствовавшие   на   ней      хи-
мически  зависимый  и  его  родственники  будут  
лучше   разбираться   в   каких-то   вопросах   и  
расширят   свой   кругозор,   но   ничего   не   изме-
нится   в   их   жизни   и   отношении   к   алкоголю.  
Напротив,   после   интервентного   психотера-
певтического   вмешательства,   сразу,   немед-
ленно   или   спустя   время,   отсрочено,   круто  



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ           2013 Выпуск  11 
 

 
123 

 

меняется  жизнь  всех  членов  семьи  – алкого-
лизм  исходит  в  ремиссию,  а  созависимые  об-
ретают   себя   и   начинают  жить   своей  жизнью  
(при  наличии  ресурсов  для  выздоровления). 

         Рассматриваемые   признаки   созави-
симости   ранжируются   по   степени   эмоцио-
нальной   значимости   для   созависимых   и по  
степени  приемлемости  для  их  ложной  систе-
мы  ценностей. 

     Порядок   проведения   интервентного  
вмешательства   по   коррекции   созависимых  
отношений   осуществляется   по   следующей  
схеме: 

1. Дается   понятие   о   семейной   системе  
как   об   основном   элементе   алкогольной   эко-
системы   и   как   о   замкнутой   социальной   сис-
теме. 

2. Обозначается   мера   ответственности  
всех  членов  семьи  и  осуществляется  помощь  
в   переформулировании  проблемы:  «Пробле-
ма   не   в   том,   что   муж   (сын)   пьянствует   и   не  
хочет  лечиться,  а  в  том,  что  я  не  эффективна  
в  роли  жены  (родителя)». 

3. Для   всестороннего   обозначения   про-
блемы   даются   10-15   определений   созависи-
мости   с   выделением   главного:   «Созависи-
мость  – это  любовь». 

4. Указание   причин   формирования   со-
зависимых   отношений,   таких   как   дефекты  
воспитания,   низкая   самооценка,   незрелость  
личности,   несформированность   границ   лич-
ности,  отсутствие  самодостаточности  и  др. 

5. Патогенез,   основной   механизм   соза-
висимости.   Восполнение   своей   личности  
личностью  другого  человека. 

6. Треугольник   Карпмана.   Проявление  
созависимости  на  поведенческом  уровне. 

7. Прием   «повторения      приема».   Люби-
мые   роли   созависимых.   Опять   треугольник  
Карпмана. 

8. Рассмотрение   чувств   созависимых.  
Эмоциональное   выгорание   созависимых   и  
анестезия   к   эмоциональной   боли.   Варианты  
перекрестной   зависимости   у   членов   семьи  
алкоголика. 

9. Примеры   успешного   решения   про-
блемы   химической   зависимости   через   кор-
рекцию  созависимых  отношений  из  практики. 

10. Асимметрия   отношений   в   дисфунк-
циональной   семье.   Перераспределение   вни-
мания  и  обязанностей. 

11. Паническая  выраженность  и  безосно-
вательность   страха   быть   покинутым   и поте-
рять   близкого   человека   у   созависимых.   Фи-
лософия   «меньшего   зла»   и   стремление   за-

ключить  «компромисс  с  дьяволом»,  заведомо  
безуспешные  попытки  договориться  с  болез-
нью. 

12. Понятие  о  нормативном  и  болезненно  
измененном   личностных   статусах   химически  
зависимого.  Критерии  отличий  нормативной  и  
болезненно   измененной   частей   личности.  
Виды   и   результаты   общения   с   той   и   другой  
частью   личности.   Примеры   дифференциро-
ванного   отношения   к   той   и   другой   частям  
личности. 

13. Семейный   секрет,   страх   обществен-
ного   осуждения   и   утраты   «фасада   благопо-
лучной   семьи».   Иллюзорность   сознания   со-
зависимых  и  ее  последствия. 

14. Динамика   созависимости.   Запущен-
ные   случаи   созависимости.   Поведение   пси-
хически   нездорового   человека   в   терминаль-
ной  стадии  болезни  с  примерами  из  практики. 

15. Безверие  и  суеверность  созависимых,  
нежелание   действовать   эффективно,   его  
мнимые  и  истинные  причины. 

16. Рекомендации   по   преодолению   соза-
висимых   отношений.   Варианты   поведения  
созависимых  членов  семьи  после  интервент-
ного   вмешательства,   его   изменения   и   по-
следствия  для   семьи  и  химически   зависимо-
го.  Программа  «минимум»  и  программа  «мак-
симум»   для   созависимых.   Минимально   и  
максимально  достаточные  действия  для  дос-
тижения  эффекта.  Примеры  успешного  и  не-
успешного   решения   проблемы   после   интер-
вентного  вмешательства.   

         Интервентное   психотерапевтическое  
вмешательство  по  преодолению  алкогольной  
анозогнозии   хорошо   себя   зарекомендовало  
при   использовании   его   для   коррекции   соза-
висимости.  Применение  такого  вмешательст-
ва  при  работе  в   семьях  с   химически   зависи-
мыми,   уклоняющимися  от   специального про-
тивоалкогольного   лечения   значительно   по-
высило  эффективность.  При  работе  с  группой  
алкогольнозависимых   из   42   человек,   укло-
няющихся   от   противоалкогольного   лечения,  
без  коррекции  созависимых  отношений  после  
вмешательства  по  преодолению  алкогольной  
анозогнозии   согласились   на   проведение   ме-
роприятий   по   дезактуализации   влечения   к  
алкоголю   32   человека.   А   при   работе   с   груп-
пой  из  46  человек  уклоняющихся  от  лечения,  
после   двух   интервентных   вмешательств   по  
преодолению   алкогольной   анозогнозии   и   по  
коррекции   созависимых   отношений   согласи-
лись   на   мероприятия   по   дезактуализации  
влечения  к  алкоголю  44  человека. 
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ПРИКЛАДНАЯ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ. 
ПСИХОЛОГИЯ  В  ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ 

Зверева  Н.В.  (г.  Киров) 

 
В  последнее  время,  люди  стали  чаще  об-

ращаться  за  помощью  не  только  к  врачам,  но  
и  к  психологам,  и  к  целителям.   

Для   того,   чтобы   видеть,   кто      и   какую   по-
мощь  может  оказать,   хорошо  бы  понять,   что  
такое   целительство   и   какую   долю   в   нем   за-
нимает  психология.   

Врачебную   помощь   я   сейчас   не   рассмат-
риваю,  хотя  всем  известно,  что  у  врача,  кото-
рый  является  хорошим  психологом,  помощь  в  
лечении  телесных  болезней  оказывается  бо-
лее  действенной  и  быстрой. 

Психолога  же,  иногда  приравнивают  к  це-
лителю,  или  целителя  считают  хорошим  пси-
хологом,   но   хорошо   бы   разделить   их   дея-
тельность,  чтобы  понять,  что  является  пред-
метом  их  работы  и  воздействия. 

Целительство  – это  возвращение  цельно-
сти  человеку,  возвращение  его  психического,  
телесного   здоровья,   здорового   социального  
положения  в  соответствии  с  его  целями  и  за-
дачами. 

«Целительство  широкое  понятие,  кото-
рое  объединяет  в  себе  и  медицину  и  психо-
логию.  А  целитель  делает  все,  чтобы  вер-
нуть   человеку   здоровье,   причем   любое.»  
(Введение   в   прикладную   культурно-
историческую   психологию,   т.4    А.А.   Шев-
цов) 

Главное  отличие  психолога  от  целителя  в  
том,  что  психолог  работает  с  душой,  она  его  
предмет,   даже   если   для   этого   приходится  
заниматься   и   теми   средами,   через   которые  
душа  являет  себя. 

Шевцов   А.А.   пишет:   «Предметом   психо-
логии  может  быть  только  душа  и  путь  к  её  
познанию.  Путем  этим  является  все,  в  чем  
душа   проявляет   себя.   Иными   словами,   всё,  
через  что  можно  хоть  как-то  её  проявить. 

Тем  не  менее,  пока  нам  не  доступно  пря-
мое  созерцание  души,  мы  вынуждены  будем  
считать   предметом   своей   науки   то,   что  
Константин   Кавелин   называл   психической  
средой,  и  что  на  деле является  нашим  соз-
нанием,   хранящим   все  те   образы,   которые  
мы  создаем  и  накапливаем  за  жизнь.» («Вве-
дение  в  прикладную  культурно-историческую  
психологию»  Шевцов  А.  с.28). 

 
В  настоящее  время  состояние  здоровья  и  

нездоровья   человека   все   больше   определя-
ется   психологическими   факторами,   различ-
ными   состояниями   людей,   а   это   значит,   что  
лечение   многих   заболеваний,   замена   разру-

шающего   поведения   человека   на   более   ра-
зумное,  будет  проходить  легче,  если  к  этому  
присоединится  психолог. 

Многие   заболевания   человека   полностью  
завязаны   на   том,   как   ведет   себя   человек,  
сдержан   он   или   раздражен,   вспыльчив   или  
обидчив.   Они   связаны   с   особенностями   его  
осанки,   с   привычным   поведением,   воспитан-
ным  и  заложенным  ещё  в  детстве. 

Огромное   значение   имеют   его   привычки,  
пищевые   пристрастия,   образ   трудовой   дея-
тельности  и  двигательная  активность  по  жиз-
ни. 

Издавна  врачи   знали,   что   эмоциональное  
состояние  (состояние  души)  воздействует  как  
на   состояние   здоровья   человека,   так   и   на  
процесс  выздоровления.   

Кардиологам   известно,   как   психологиче-
ские   стрессы  влияют  на  функцию  сердечной  
мышцы.  В   состоянии   стресса   у   человека  не-
редко  ускоряется  сердцебиение,  повышается  
кровяное   давление,   изменяются   сократи-
тельные   свойства   миокарда   — мышцы,   ка-
чающей   кровь.   Фактически,   возбужденный  
мозг  способен  влиять  на  сердечный  ритм,  что  
приводит   к   развитию   стенокардии,   может  
стать   причиной   инфаркта   и   даже   привести   к  
внезапной  смерти. 

Бернард   Лаун   в   своей   книге   «Утерянное  
искусство  врачевания»  писал: 

«Чаще   всего   именно   психологические  
проблемы   являются   причиной   заболевания. 
В   подобных   случаях   врач   ставит   диагноз  
«психоневроз».   За   этим   емким   термином  
скрываются   все   состояния,   которым   не-
возможно  дать  научное  объяснение.  Но  при  
этом   пациент   остается   как   бы   обделен-
ным.   

Невнимательное   отношение   к   эмоцио-
нальным  проблемам  больного  лишает  врача  
возможности  успешно  лечить  его,  особенно  
в  случае  хронических  заболеваний.   

Лекарства   могут   временно   облегчить  
некоторые   симптомы,   но   вызывающее   их  
заболевание   так   и   останется   неизлечен-
ным.   

Игнорирование   психологических   аспек-
тов   отчуждает   искусство   лечить   от   ис-
кусства  исцелять.» 

Если   говорить   обобщенно,   то   по   сути,  
большинство   заболеваний   зависят   от   со-
стояния  сознания  человека,  от  образов,  кото-
рым  оно  заполнено. 
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Медицина  не   занимается   этим,   целитель-
ство  же  больше  направлено  на  оказание  воз-
действий  на  человека. 

А  вот   психолог  может   быть   полезным  че-
ловеку  не  только  в  клинической  стадии  забо-
левания,   но   ещё   и   на   уровне   доклинических  
проявлений. 

Он   может   помочь   человеку   изменить   со-
стояние   его   сознания,   может   помочь   пере-
смотреть  или  перестроить  образы  его  созна-
ния.   

А.А.  Шевцов   в   4   т.   «Прикладной   культур-
но-исторической   психологии»   пишет:  
«…психолог   занимается   либо   душой,   либо  
ее   проявлениями,   либо   средой,   которая   по-
зволяет   душе   проявляться   и   искажает   ее  
проявления.   Безусловно,   после   восстанов-
ления  всех  искажений  и   устранения  их  при-
чин,  человек  будет  здоровее,  а  его,  до  это-
го  раздробленное,  сознание  более  цельным,  
что   и   должно   быть   предметом   целитель-
ства.   

Тем   не   менее,   исходное   понятие   цели-
тельства   как   возвращения   цельности   соз-
нанию,  безусловно,  может  использоваться  и  
психологом.  Что  значит,  что  психолог  дол-
жен   отчетливо   понимать,   что   сознание  
может  быть  рваным  и  дробным. 

…. 
Дробность   эта   присутствует   не   в   соз-

нании   как   тонковещественной   среде,   а   в  
тех  образах,  которые  правят  жизнью  чело-
века. 

Любой  из  этих  образов  может  быть  либо  
неполноценным,   либо   разрушенным   каким-
то   внешним   вмешательством.   Иногда   но-
вый  образ  не  может  окончательно  устано-
виться,   потому   что   не   уходит   старый,   и  
человек   оказывается  жертвой   борьбы   двух  
образов.  Либо  же  эти  два  образа  умудряют-
ся  как-то  срастись,  но  при  этом  сохранить  
свою  внутреннюю  противоречивость.  И  че-
ловек   ведет   себя   в   соответствии   с   тем,  
что  сейчас  им  правит.  Что  значит,  что  он  
может   заявлять   одно,   и  тут  же   говорить  

нечто   несовместимое   с   этим,   не   замечая  
странности.» 

Образы   того,   как   человек   ведет   себя,   как  
он   ходит,   какие  пищевые  предпочтения  име-
ет,  какие  привычки  накопил  за  жизнь  – оказы-
вают   непосредственное   влияние   на   его   здо-
ровье,  на  его  состояние  цельности  в  жизни. 

И   вот   с   этими   образами      психолог   может  
работать   через   беседу,   телесные   практики,  
через  работу  с  Образом  себя,  образами  жиз-
ни,   образами   питания,   привычек,   дел   и   дру-
гих  проявлений  человека. 

«Самое   главное,   что   необходимо   пони-
мать   прикладнику,   это   то,   что   душа   дей-
ствительно   стоит   за   всем  тем,   что   при-
вело   к  нему  человека  с  просьбой  о  помощи.  
Это  она  порождает  наши  желания,  чувства,  
хотя  наружу  они  могут  выходить  уже  дале-
ко  не  в  том  непосредственном  виде,  в  каком  
рождались. 

Следовательно,  чтобы  помочь  человеку,  
начать   надо   не   прямо   с   того,   что   он   пы-
тался  сделать,  а  с  очищения  того,  что  он  
действительно  хотел». 

 
Как   правило,   большинство   людей,      хотят  

быть   здоровыми  и   счастливыми,   успешными  
в   жизни,   хотят   чувствовать   себя   цельными  
или   исцеленными   психологом,   целителем  
или  врачом. 

Потому  труд  прикладного  психолога  имеет  
огромное  значение  не  только  в  возвращении  
психического   и   психологического   здоровья  
человека,   но  и   в   профилактике  многих   забо-
леваний,   которые   могут   быть   опасными   для  
его  жизни  и  лечатся  врачами. 

Так  же,  прикладной  психолог    может  помо-
гать   и   в   возвращении   цельности   человеку,  
через  работу  с  образами  его  сознания,  через  
работу  с  проявлениями  несоответствий  того,  
что  он  хочет  и  что  имеет    в  жизни.  В  том  чис-
ле  и  относительно  своего  телесного  и  душев-
ного  здоровья. 

 
 

 

РОЛЬ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  В  ПСИХИЧЕСКОМ  ЗДОРОВЬЕ 
Зеньков    А.С.  (Караганда) 

 
 

В  условиях  современного  общества  важно    
донести  до  размышляющих  людей  осознание  
ценности  психического  здоровья,    рассказать  
об  отрасли  психологии,  занимающейся  обре-
тением   и   сохранением   психического   здоро-
вья   – психогигиена   и   предложить   новый  ме-
тод   развития   психогигиены   через   анализ   ос-
нов  мировых  религий 

По  данным  ЦРУ  на  июль  2012-го   года  на-
селение   Земли   составляет   – 7,021,836,029 
или   приблизительно   7   миллиардов   человек.  
В   европейской  философии   и   социологии   су-

ществует   метафора         «Непохожесть   одной  
снежинки   на   другую»,   которая,      по   нашему  
общему   мнению,   проявляет   уникальность   и  
индивидуальность   каждой   личности.   И   эти  
различия  определяются  не  только        расовой,  
национальной,   религиозной,   кастовой,         про-
фессиональной,   групповой   принадлежно-
стью,     но  и  уникальным  личным  опытом,  мо-
тивацией,  ценностями  и  др. 

Вне   сомнения,   есть   объединяющие   всех  
людей  особенности,  например,    потребности,  
которые   хорошо   раскрыты   в   пирамиде      по-
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требностей   А.Маслоу,   которая   не   является  
фиксированной   или в   наибольшей   степени  
зависит   от   индивидуальных   особенностей  
каждого   человека.   «Пирамида   потребно-
стей»,   вероятно,   была   введена   для   упроще-
ния   изложения   классификации   человеческих  
потребностей,   самой   важной   среди   которых,  
которая   подталкивает   человека   к   раскрытию  
своих   способностей   и   талантов,      является  
самоактуализация.   Приведем   иерархию   че-
ловеческих   потребностей   по   Абрахаму  
Маслоу: 

I. Физиологические   (органические)   по-
требности  – голод,  жажда,  половое  влечение  
и  другие. 

II. Потребность   в   безопасности   – чувст-
вовать   себя   защищенным,   избавиться   от  
страха  и  неудач. 
III. Потребность   в   принадлежности   и  
любви  – принадлежать  к  обществу,  быть  при-
нятым,  любить  и  получать  любовь. 
IV. Потребность   в   уважении   (почитании)  
– достижение  успеха,  одобрение,  признание,  
компетентность. 
V. Познавательные  потребности  – знать,  
уметь,  понимать,  исследовать. 
VI. Эстетические   потребности   – гармо-
ния,  порядок,  красота. 
VII. Потребность   в   само   актуализации   – 
реализация   своих   целей,   способностей,   раз-
витие  собственной  личности. 

Причем  последние  3  уровня  -  «познание»,  
«эстетика»,   «само   актуализация»   - в   общем  
случае   ,   называют   потребностью   в   самоак-
туализации   или   потребностью   в   личностном  
росте.   Развивая   теорию   мотивации,   можно  
выделить   3   этапа   развития   этой   теории   - 
Маслоу   уходит   от   четко   заданной   иерархии  
потребностей   и   разделяет   все   мотивы   на   2  
группы:   дефицитарные   и   бытийные.   1-ая  
группа   направлена   на   восполнение   дефици-
та,   как   например,   потребности   в   еде   или   во  
сне.   Это   неизбежные   потребности,   которые  
обеспечивают   выживание   человека.   2-ая  
группа   служит  развитию  – это  бытийные  мо-
тивы   - активность,   которая  возникает  не  для  
удовлетворения   потребностей,   а   связана   с  
получением  удовольствия,  удовлетворения  с  
поиском   более   высокой   цели   и   ее   достиже-
ния.   Маслоу   полагал,   что   человек   не   может  
испытывать   потребности   высокого   уровня,  
пока  нуждается  в  более  примитивных  вещах. 

На  наш  взгляд  удовлетворение  путем  час-
тичного   снятия   напряжения   различных   по-
требностей,  в  общем,  делает  людей  счастли-
выми.     

Действие,   как   акт,   наполнено   энергией.  
Удовлетворение   потребностей   сегодня   не  
мыслится без  действия.    Для  достижения  ус-
пеха   в   действии   необходимо   потратить  
«энергию»,  как  «единицу  измерения  усилия».  
Наличие  данной  «энергии»,  предназначенной  

для  осуществления  действий,  направленного  
на   удовлетворение   потребностей,      входит   в  
понятие  здоровья. 

Прежде  чем  говорить  о  психогигиене,  как  о  
смежной  (промежуточной)  отрасли  медицины  
и   психологии,   необходимо   сначала   дать   оп-
ределение  термина  «здоровье»,  поскольку  он  
является   предметов   изучения   медицины   и  
психологии.   Здоровье   по   определению   ВОЗ  
включает   в себя   разные  измерения:      как   со-
стояние   полного   физического,   душевного   и  
социального   благополучия,   а   не   только   от-
сутствие  болезни  и  физических  дефектов,  как  
нормальное  функционирование  организма  на  
всех  уровнях  его  организации,  динамическое  
равновесие  организма  и  его  функции  с  окру-
жающей   средой,   как   участие   в   социальной  
деятельности   и   общественно   полезном   тру-
де,   и   способность   к   полноценному   выполне-
нию   основных   социальных   функций   и   спо-
собность  организма  приспосабливаться  к  по-
стоянно   изменяющимся   условиям   внешней  
среды. 

Общее   понятие      здоровья   можно   разде-
лить  на  следующие  виды: 

1. Физическое.   Это   когда   у   вас   доста-
точно   энергии   и   сил   для   выполнения   вашей  
работы   и   обязанностей.   Все   системы   орга-
низма   согласованно   работают.   Ваша   иммун-
ная   система   способна   противостоять любым  
инфекциям  и  болезням.  Физическое  здоровье  
предполагает   полноценный   отдых,   здоровое  
питание,  оптимальные  физические  нагрузки. 

2. Эмоциональное. Это   принятие   себя  
и   понимание   собственных   эмоций.   Наличие  
возможности  слушать  других  и  сопереживать  
их   чувствам.  Оно   подразумевает   переход   от  
эмоциональной   зависимости   к   взаимозави-
симости.  Включает  в  себя  оказания  поддерж-
ки  другим  людям. 

3. Социальное   – еще   один   вид   здоро-
вья.   Подразумевает   положительное   взаимо-
действие  с  друзьями,  семьей  и  другими  чле-
нами   общества.   Оно   определяет   заботу   о  
других,   признание,   применение   различных  
социальных  навыков. 

4. Духовное. Отвечает   за   жизненные  
цели   и   умение   находить   свое  место   в  мире.  
Включает   в   себя:   поиск   истины   и   мудрости,  
умение  слушать  свой  внутренний  голос. 

Духовное   здоровье   – способность   чело-
века   справляться   со   сложными   обстоятель-
ствами,   сохраняя   оптимальный   эмоциональ-
ный  фон  и  адекватность  поведения. 

Душевное   здоровье   – благое   состояние  
духа. 

5. Психическое. Включает   в   себя   спо-
собность  четко  и  логически  думать  и  на  осно-
вании   этого,   принимать   соответствующие  
решения.   Также   важным   являются:   умение  
смотреть   на   вещи   с   разных   сторон,   готов-
ность   к   принятию   новых   решений   и   оценка  
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риска,   возможность   творческой   самореали-
зации. 

Таким  образом  (духовное,  душевное,  ино-
гда   ментальное   здоровье) – это   состояние  
благополучия,   при   котором   человек   может  
реализовать   свой   потенциал,   справиться   с  
обычными   жизненными   стрессами,   продук-
тивно   и   плодотворно   работать,   а   также   вно-
сить  вклад  своего  сообщества.   

Психогигиена – это   отрасль   медицины,  
разрабатывающая   мероприятия   по   сохране-
нию  и  укреплению  психического  здоровья  на-
селения,   а   также   изучающая   условия   опти-
мального   психического   функционирования  
человека. 

Профилактикой   психического   здоровья  
могут  являться  анализ  и  осознание  историко-
культурного  этического пласта,  представлен-
ного   в   виде   религии   и   этики,   через      смысл  
нравственности. 

Мы  предлагаем  внимательно  рассмотреть  
религию  как  способ  обретения,  сохранения  и  
культивирования   здоровья   духовного   здоро-
вья.        В  исторической   традиции  в   соответст-
вии  с  осмыслением  здоровья,  религия  может  
быть  представлена  в  виде  технологии,  обес-
печивающей   связь   человека   с   самим   собой,  
как   со   своим   сверх-я,   параматмой(частица  
Бога   внутри   человека)   и   с   душой.   В   настоя-
щее   время   существуют   3   мировые   религии:  
Ислам,   Христианство   и   Буддизм.   Отдельно  

взятая   религиозная   система   – это   институт,  
который   ставит   своей   целью   – получение  
здорового   человека.   В   каждой   из   перечис-
ленных   религий   существуют   общие   положе-
ния,   механизмы   становления   здоровым,   а  
следовательно   обретения   способности   быть  
счастливым.  Примеров  таких  механизмов  яв-
ляется  инициации  как  способ  нахождения  пу-
ти    самоактуализации.  Шахада    - посвящение  
в  Ислам,   крещение      - в  Христианстве,   вхож-
дение  в  Сангьхью  – в  Буддизме.   

Пост,  представленный  в  религиях,  в  прак-
тическом   профилактическом   плане   служит  
способом  обретения  и  поддерживания  психо-
гигиены  питания.  Изучение   священных   писа-
ний   может   быть   профилактикой   от   осквер-
ненных   желаний,   мыслей,   чувств   и   мотива-
цией,  осознанным  программированием  выбо-
ра  вкуса  к  потребности,  разделения  качества 
желаний. 

Подробный   анализ   психогигиенического  
потенциала   мировых   духовных   традиций,    
разработка  методологического  и  психотехни-
ческого  пространства,  нормативных  техноло-
гий,   на   наш   взгляд,      может   являться   путем  
для  развития  психогигиены  как  науки  и  прак-
тики,   профилактики   душевного   здоровья   че-
ловека. 

 
 

 
ПРОБЛЕМА  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО   
И  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  АСПЕКТОВ  ЗДОРОВЬЯ  НА  ОСНОВЕ  

ИНТЕГРАТИВНОГО  ПОДХОДА 
Зинова    У.А.  (г.  Магнитогорск) 

 
 

Современному   человеку   все   чаще   прихо-
дится  жить   на   пределе   своих   возможностей,  
в  стремительно  меняющихся  условиях,  в  по-
стоянной   ломке   жизненных   стереотипов,  
«информационном   буме».   Нестабильная   со-
циокультурная   и   экономическая   ситуация   в  
стране  усугубляет  эту  тенденцию  и,  по  оцен-
кам  специалистов,  приводит  к  тому,  что  около  
70%   населения   России   находится   в   состоя-
нии   затяжного   психоэмоционального   и   соци-
ального   стресса,   который   истощает   адапта-
ционные   и   приспособительные   механизмы  
организма,  поддерживающие  здоровье.  В  по-
добной  ситуации  медицина  оказывается  бес-
сильной,   поскольку   первопричиной   всего   яв-
ляется   дефицит   в   обществе   «этического   от-
ношения   к   здоровью»,   основные   «факторы  
риска»   имеют   поведенческую   основу,   ре-
шающую   роль   в   сохранении   и   укреплении  
здоровья  человека  играет  его  стиль  жизни. 

В   соответствии   с   этим   проблема   форми-
рования  здоровья  человека  выходит  за  рамки  
медицинской   науки   и   практики   и   перемеща-

ется   в   психолого-педагогическую   плоскость.  
Таким   образом,   педагогическая   обществен-
ность,   приняв   на   себя   ответственность   за  
развитие   здоровой,   жизнеспособной,   гармо-
ничной   личности,   в   течение  многих   лет   пре-
бывает  в  состоянии  поиска.  Современная  пе-
дагогика  и  психология,  унаследовав  традиции  
предшественников,  поставила  проблему  здо-
ровья   и   здорового   образа  жизни   в   ряд   экзи-
стенциальных,   актуализировала   творческое  
начало  в  деятельности  по  укреплению  здоро-
вья   человека   и   стала   определять   магист-
ральное  направление  научного  поиска.   

В   своей   работе   мы   уделяем   особое   вни-
мание  развитию  личностно-мотивационного  и  
эмоционального  аспектам  здоровья,  в  связи  с  
тем,   что   они   в   достаточной   мере   влияют   на  
формирование  установки  на  здоровый  образ  
жизни. 

Личностно-мотивационный   аспект   здоро-
вья  (потенциал  воли)  – способность  человека  
к   самореализации;;   умение   ставить   цели   и  
достигать  их,  выбирая  адекватные  средства. 
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Потенциал  воли  включает  в  себя:  направ-
ленность  на   здоровый  образ  жизни,  рефлек-
сию   личностного   роста,   мотив   достижения  
успеха,   мотивационно-ценностные   ориента-
ции,  активность,  самооценку  личностных  дос-
тижений,   удовлетворенность   своими   дости-
жениями,  самооценку  установки  на  здоровый  
образ  жизни. 

Эмоциональный   аспект   здоровья   (потен-
циал  чувств)  – способность  человека  конгру-
энтно  выражать  свои  чувства,  понимать  и  со-
глашаться  с  чувствами  других. 

Потенциал   чувств   включает   в   себя:   реф-
лексию  и  саморегуляцию  своего  эмоциональ-
ного   состояния,   высокую   стрессоустойчи-
вость,   оптимизм,   низкий   уровень   нервно-
психического   напряжения,   преобладание   по-
ложительного  тона  настроения. 

В  настоящее  время  наблюдается  широкий  
интерес   ко   всякого   рода   школам   и   методи-
кам,   нацеленным   на   работу   с   сознанием   и  
личностью.  Многие   люди   обращаются   к   пси-
хотерапии,   юнгианскому   анализу,   мистициз-
му,   психосинтезу,   дзен-буддизму,   трансакт-
ному  анализу,  индуизму,  биоэнергетике,  пси-
хоанализу,   йоге   и   гештальт-терапии.  Общим  
для  всех  этих  школ  является  то,  что  они  пы-
таются  тем  или  иным  путем  вызвать  измене-
ния   в   человеческом   сознании   личности.   На  
этом,  однако,  их  сходство  заканчивается. 

Мы  в  своей  работе  с  потенциалом  чувств  
и   потенциалом   воли   опираемся   на   положе-
ния  и  принципы  психологии  здоровья  и  инте-
гративной   психологии. 
Интегративная  психология  направлена  как  на  
изучение   отдельных   проявлений   психики   че-
ловека,   так  и  на  попытку  понять  природу  че-
ловека   в   целом  — в   широком   мировоззрен-
ческом  контексте.   

Интегративная   психология   как   научная  
дисциплина  опирается  на  психофизиологию  и  
психофизику,   на   нейрофизиологическую   мо-
дель   индивидуальности,   структурируя   такие  
понятия,   как   психические  функции,   темпера-
мент,  характер,  мотивация  и  т.д.   

Предметом   интегративной   психологии   яв-
ляется  также  изучение  таких  переходных  со-
стояний,   как   конфликты   (внутренние  и  внеш-
ние),   бессознательные   импульсы,   отчуж-
дение   от   себя   и   мира,   невозможность   твор-
чества,   любви,   сотрудничества,   психосома-
тические  заболевания  и  различные  неврозы.  
Все   эти   состояния   в   интегративной  психоло-
гии   рассматриваются   как   различные   среды  
реализации   сознания   в   личности,   обладаю-
щие   реальным   потенциалом   преодоления  
своего  негативного  аспекта  и  развития  в  свою  
противоположность.   Это   приводит   к   концеп-
туально   важному   моменту   интегративной  
психологии,   когда   она   выступает   в   своем  
прикладном  аспекте  как  психология  развития,  
«восхождения»   личности   к   себе   самой   — к  

высшей  интегрированности  индивидуального  
сознания,   когда   само   «восхождение»,   «лич-
ностный   рост»,   «духовное   самосовершен-
ствование»,   «высшие»   и   «низшие»   уровни  
больше   являются   абсурдом   дифференциа-
ции  реальности,  а  все  связанные  с  этим  кон-
цепции   (философские,   психологические,   ду-
ховные,   религиозные,   научные,   метафизиче-
ские  и  пр.)  — простой  игрой  сознания. 

В   самом  широком   смысле   предметом   ин-
тегративной   психологии   является   процесс  
самораскрытия,   самодвижения,   саморазви-
тия,  «самораспаковывания»  индивидуального  
свободного   сознания   в   континууме   времени-
пространства. 

Интегративный  подход  позволяет  ухватить  
сознание   в   целостности  — как   активное,   от-
крытое,   саморазвивающееся   неструктуриро-
ванное   пространство,   способное   наполнять  
реальность  смыслом,  отношением  и  пережи-
ванием.  Этот  подход  дает  возможность  объ-
единить   телесные   переживания   (ощущения),  
эмоции,   чувства,   мышление   и   духовные   пе-
реживания   в   целостность,   в   единство   систе-
мы  «Человек»  и  показать,  при каких  условиях  
возможно  достижение  ею  подлинной  целост-
ности   и   аутентичности.   Здесь   же   снимается  
проблема   разделения   «душа   — тело»   (пси-
хосоматическое   единство   становится   оче-
видным). 

Таким  образом,  интегративная  психология  
опирается  на  несколько  важных  положений: 

•        монизм  как  единство  человека  и  мира,  
духовного  и  телесного;; 

•            холизм   как   представление   об   изна-
чальной  целостности  сознания  человека;; 

•          энергийность  сознания;; 
•               возможность   самодвижения   и   само-

развития   — без   необходимости   внешнего  
управления;; 

•  идею  преодоления  кризисов  на  пути  кон-
вергенции,  кооперации  и  взаимодополняемо-
сти   сторон   психической   жизни   в   индивиду-
альном  свободном  сознании,   которые   созна-
ние   Это   и   социальное   сознание   разводят,  
противопоставляют,  делают  проблемными. 

Интегративная   методология   исходит   из  
постулата,   что   человек  — существо   целост-
ное,   то   есть   самостоятельное,   способное   к  
саморегуляции  и   развитию,   который   включа-
ет   в   себя   потенциал   воли   и   потенциал  
чувств,  а  так  же  духовный  потенциал,  потен-
циал   разума   и   креативный   (творческий)   по-
тенциал.   

Таким  образом,  мы  считаем,  что  опираясь  
на  основные  принципы,  положения  и  предмет  
психологии  формирование  установки  на  здо-
ровый   образ   жизни   будет   проходить   успеш-
нее,  в  частности,  потенциал  воли  и  потенци-
ал   чувств   будут   сформированы   гораздо   бы-
стрее  и  эффективнее. 
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ПСИХОЛОГИЯ  СУБЪЕКТНОСТИ:  РЕФЛЕКСИВНОСТЬ   
И  ИНТЕГРАЦИЯ  В  ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ 

Ильчук  С.Г.  (Ярославль) 

 
Предметом  данной  статьи  является  субъ-

ект  в  рефлексивном  и  интегративном  процес-
се,  и  сама  субъектность  как  стержневое  каче-
ство,   дающее   человеку   возможность   само-
преобразования,   самотрансформации,   пре-
образования   всех   аспектов   своей   жизни,   и  
даже  самотрансценденции,   - иными  словами  
выхода  на  абсолютно  новые  просторы  своего  
развития. 

Субъектность   есть   качество   личности,  
рассматриваемое   нами   как   целостное   явле-
ние,    как  атрибутивная  характеристика  психи-
чески   здорового   человека.   В   данном   контек-
сте  мы  не  рассматриваем  субъектность  в  ди-
хотомии   субъект-объект,   - субъекта   активно-
го,   преобразующего   и   объекта   пассивного.  
Специфика   предмета   такова,   что   объект   и  
субъект   соединены   в   изначально   целостном  
человеке.   Субъектность   проявляется   же   в  
активном  отношении  к  себе,  своим  качествам  
и   проявлениям,   это   пространство   «внутрен-
него»  мира.  Сюда  же  входят  и   пространство  
«внешнего»   мира, активно   включаясь   и   пре-
образовывая   которые,   человек   взаимодейст-
вует   с   другими  людьми,   а   также   создает  не-
обходимое   поле   опыта,   площадку   самопре-
образования  в   трудовом  процессе,   соединяя  
социальное,  материальное  и  духовное. 

Отметим,   что   «внутренняя»   субъектность  
рассматривается   нами   как   основа   проявле-
ния   субъектности   «внешней».   Субъектность  
внешняя   проявляется   конкретными   социаль-
но-материальными   действиями   человека.   И  
этими   утверждениями   мы   определяем   и   за-
кладываем   неразрывность,   слитость   и   даже  
условную  тождественность  этих  граней  одно-
го  процесса. 

В   процессе   жизнедеятельности   человека  
естественным  образом  функционируют  мета-
когнитивные  механизмы.  В  этом  же  процессе  
образуется   субъективная   реальность,   кото-
рая  также  носит  названия  опыт,  образ  мира,  
строится  удвоенное  бытие.  Это  то,  что  явля-
ется  внутренним  отражением  внешнего.  Надо  
признать,   что   в   действительности  мы   «рису-
ем»  карту  реальности.  И  важно  отметить,  что  
карта   не   всегда   соответствует   картируемой  
территории.   Как   лаконично   отмечает   В.В.  
Козлов:   самопознание   и   личностный   рост,  
прежде  всего,  означает  расширение  горизон-
тов  индивида,    продвижение  его  границ  вовне  
и  вглубь.  В  процессе  духовного  поиска  чело-
век  перестраивает  карту  своей  души,  расши-
ряя   ее   территорию.   Рост   - это   постоянное  

перераспределение,   перезонирование,   пере-
делка  карты  самого  себя,  признание,  а  потом  
и  обретение  все  более  глубоких  и  всеобъем-
лющих  уровней  своего  «Я»  . 

Рефлексия   является   процессуальным   ас-
пектом   сознания,   как   процесс,   она   стоит   на  
грани  внешнего  и  внутреннего  и  обеспечива-
ет  их  адекватное  взаимодействие.  Это  и  есть  
процесс,   обеспечивающий   связь   общесис-
темного   уровня   психических   процессов,   то  
есть   максимально   обобщенного   уровня,   на  
котором   представлена   вся   их   совокупность.  
Напомним,      что   рефлексивность   носит   две  
дополняющие   функции:   интегративную   и  
дифференцирующую.   Рефлексия   обеспечи-
вает   дифференциацию   психики   на   качества  
как   таковые,   структурирование   психикой   са-
мой   себя   на   компоненты   (психические   свой-
ства),   подвластные   осознанию,   а   также   по-
следующему  произвольному  контролю  и  кор-
рекции.   В   этом   проявляется   генеративно-
порождающий   потенциал   рефлексивности;;  
она  раскрывается  как  такое  качество  субъек-
та,  суть  которого  состоит  в  его  способности  к  
экспликации,   выявлении,   «распознании»,   а   в  
известной   мере   и   в   формировании   других  
свойств   и   качеств,   к   их   осознанию   и   репре-
зентации   как   своих   и   образующих   его   «са-
мость»,   то   есть   субъектность   как   таковую.  
Вместе   с   тем   и   на   этой   основе   рефлексия  
проявляет   интегративную   грань,   объединяя,  
согласуя   все   элементы   дифференцирован-
ных  частей. Этот  же  процесс  носит  большое  
значение   не   только   в   организации   взаимо-
действия  «внутреннего»  и  «внешнего».  В  со-
четании  с  процессами  интегративными,  реф-
лексия   обеспечивает   расширение   карты   ре-
альности,   о   чем  мы   говорили  выше,   - согла-
сование,  и  в  глубоких  формах  – постепенное 
размывание   границ  внутреннего  и  внешнего.  
Суть   последнего   состоит   постепенном   осоз-
навании  того,  что  «внешнее»  суть  отражение  
«внутреннего»,   - мы  ориентируемся  только  в  
реальности,  которая  уже  описана  в  карте  на-
шего  сознания,  и  ориентируемся  в  новых  ус-
ловиях   и   обстоятельствах   в   соответствии   с  
имеющейся  картой.   

Итак,  обратимся  к  теоретическим  основам  
вопроса   субъектности.   Понятие   субъекта  
содержит  в  себе  определение  некоего  актив-
ного  начала  в  человеке.  Согласно  С.Д.  Деря-
бо,  если  нечто  выступает  как  источник,  более  
того   – как   автор   преобразований   мира,   он  
является   субъектом.     Исходя   из   того   что   ак-
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цент   деятельности   субъекта   мы   выносим  
внутрь,   во   внутренний   мир   человека,   то   бу-
дем   рассматривать   это   с   этих   точек   зрения.  
Вопрос   внутренних   преобразований   имеет  
под  собой  рефлексивную  основу.   

 «Субъект  жизнедеятельности  – это  врож-
денный  механизм  развития,  активное  начало,  
отвечающее   за   прохождение   человеком   со-
циального   и   жизненного   пространств,   за   на-
копление  индивидуальных  ресурсов,   необхо-
димых   и   достаточных   для   перехода   в   «себя  
другого»,   для   начала   развертывания   жизне-
деятельности   после   перехода   в   другое   про-
странство.   В   качестве   показателей   развития  
или   жизнеосуществления   субъекта   можно  
выделить   следующие   его   характеристики:   – 
самоактуализация   – самоидентификация   – 
развертывание   сущностных   сил   (самодвиже-
ние)   – игра   сущностных   сил   (самоосуществ-
ление)   – свертывание   (складирование   ре-
зультатов   самодвижения)   – прорыв   в   «себя  
другого».  Таким  образом,  мы  можем  опреде-
лить,   что   субъект   жизнедеятельности   – это  
носитель   целенаправленной   преобразующей  
активности,   источник   самопознания,   преоб-
разования   своей   объективированной   сущно-
сти.  Формирование  и  развитие  субъекта  жиз-
недеятельности  – это  развертывание,  объек-
тивирование  сущностных  сил  человека».   

Знаков   В.В.   рассматривает   «активность  
как   фактор   детерминации   психики».  
«Человек   не   рождается   субъектом,   а  
становится   им   в   процессе   деятельности,  
общения   и   других   видов   активности».   А.В.  
Брушлинский   рассматривал   активность   с  
системных   позиций,   внедряя   мысль   о   том,  
что   и   сознательная,   и   бессознательная  
активность   на   уровне   психического   как  
процесса  являются  способом  формирования,  
развития   и   проявления   человека   как  
субъекта.   «Важнейшее   из   всех   качеств  
человека   – быть   субъектом,   т.е.   творцом  
своей   истории,   вершителем   своего  
жизненного  пути.  Это  значит  инициировать  и  
осуществлять   изначально   практическую  
деятельность,   общение,   поведение,  
познание,   созерцание   и   другие   виды  
специфически   человеческой   активности  
(творческой,   нравственной,   свободной)   и  

добиваться   необходимых   результатов».  
Субъект   трактуется   как   индивид,  
находящийся   на   соответствующем   своему  
развитию   уровне   преобразовательной  
активности,   целостности,   автономности,  
свободы,   деятельности,   гармоничности   и  
отличающийся   своеобразной  
целенаправленностью  и  осознанностью.   

Понятие  «субъект»,  как  отмечает  Л.И.  Ан-
цыферова,  обозначает  «способность  челове-
ка   быть   инициируюшим   началом,   первопри-
чиной  своих  взаимодействий  с  миром,  обще-
ством;;  быть  творцом  своей  жизни;;  создавать  
условия   своего   развития;;   преодолевать   де-
формации  собственной  личности  и  т.п.».   

Таким  образом,  мы  можем  ясно  отметить,  
что  субъектность  является  основой  проявле-
ния   жизненной   энергии   человека   во   всем  
многообразии   сфер   его   активности.   Это  
именно    то,  что  дает  возможность  объективи-
ровать   сущностные   силы  человека,      творить  
в  той  или  иной  сфере  и  необходимой  форме. 

Для  более   глубокого  понимания  сути  раз-
вития  и  трансформации  личности,  рефлексия  
и   интеграция   могут   быть   рассмотрены   как  
единый   процесс,   условно   разделяемый   на  
две  фазы.  Рефлексия  есть  глубокий  метаког-
нитивный  механизм,   как   процессуальный  ас-
пект  сознания,  дает  возможность  распознать  
и   пронаблюдать   себя,   проявления   и   их   ха-
рактер.   Это   то,   что   при   любом   внутреннем  
процессе  наблюдает  этот  процесс,  в  нас  при-
сутствует  наблюдатель.  Интегративная  грань  
рефлексии   и   выше   по   иерархии   процессов  
сама   интеграция   дает   возможность   впустить  
в  жизнь  новые   грани  осознавания  себя,  «до-
бытые»   в   неостанавливающемся   процессе  
рефлексии,   внутреннем   диалоге-
наблюдении.   Постоянное   функционирование  
этих  процессов  дает  возможность  интегриро-
вать   новые   участки   карты   реальности   в  
жизнь,   новые   модели   мышления   и   поведе-
ния,  расширив  и  изменив  поле  внутреннего  и  
тем   самым   трансформировав   внешнепрояв-
ляемое.  Это  всегда  выход  «Я»  на  новые  сту-
пени   осознавания   себя,   кристаллизация   но-
вого  образа  мышления  и  действия.  И  это  есть  
заложенный   природой   процесс   бесконечного  
самосовершенствования  личности. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ   
ОСНОВЫ  СЕМЕЙНОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Исматова  Д.,  Назаров  А.  (г.Бухара) 

 
Тема   развития   семейного   бизнеса   акту-

альна  во  всем  мире.  Основа  благосостояния  
любого   государства,   как   свидетельствует  
опыт   Америки,   Азии   и   европейских   стран   – 
развитый  сектор  малого  и  среднего  бизнеса.   

Сегодня  в  нашей  стране  при  всесторонней  
поддержке   руководства   и   Правительства  
страны   интенсивно   развиваются   малый   биз-
нес   и   частное   предпринимательство,   увели-
чивается  их  доля  в  ВВП.  Наряду  с  этим,  уси-
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ливается  экономическое  значение  семейного  
бизнеса,   реализуемого   в   форме   надомного  
труда,   также   продолжается   динамичное   ста-
новление   нового   социального   слоя   - ферме-
ров, чья  деятельность  в  основном  опирается  
на   семью.  Таким  образом,   семья   становится  
одним   из   составляющих   компонентов   фор-
мирования   среднего   класса   и,   безусловно,  
элементом  экономической  стабильности. 

 Семья   является   древнейшим   соци-
альным  институтом,  а  также  одной  из  первых  
форм   хозяйственной   организации.   Зарожде-
ние   семейных   предприятий   относится   к   глу-
бокой   древности,   когда   формировались   се-
мья  и 

частная   собственность,   а   предприимчи-
вость   людей   перерастала   в   предпринима-
тельство,   самостоятельное   «дело»,   то   есть  
производство  товаров 

для  потребностей  других  семей  и  лиц.  Ка-
ждый  увлекается  тем,  что  лучше  ему  удается,  
постепенно   объем   сделанного   превышает  
собственные   нужды.   Появляются   «излишки»  
для   обмена,   для   продажи,   а   закрепляемое  
умение  превращается  в  услугу.   

Растущий   спрос   на   продукцию   и   услуги  
обуславливает  необходимость 

постепенной   трансформации   предприим-
чивости  в  предпринимательство,  как 

основную  форму  жизнедеятельности  мас-
тера.  Появляется  необходимость  и 

возможность   иметь   подмастерьев,   вспо-
могательных  работников,  чаще  всего 

они   появлялись   из   среды   родственников,  
что  и  послужило  возникновению 

семейного  дела,  семейного  бизнеса. 
Представления   о   предпринимательстве  

складывались  в  течение  длительного  време-
ни   и   изменялись   в   зависимости   от   уровня  
развития   производительных   сил,   отношений  
собственности,   распространенности   различ-
ных  форм   организации   производства,   степе-
ни   его   концентрации,   форм   научно-
технического   прогресса,   развития   рынка,   де-
нежного  обращения. 

Предпринимательство  −  это  явление,  свя-
занное  с  различными  сферами 

жизнедеятельности   общества:   экономиче-
ской,   политической,   социальной,   культурной,  
социально-психологической.   Понятие   пред-
принимательство   постоянно   дополнялось   и  
совершенствовалось   по   мере   развития   эко-
номики. 

Такая  необходимость  связана  с  тем,  что  в  
современной   науке   до   сих   пор   отсутствует  
единство   в   понимании   сущности   этого   явле-
ния,   его   отличительных   признаков   и   даже  
четкое   и   общепринятое   определение   самого  
термина   предприниматель.   Одна   из   трудно-
стей   определения   предпринимательства   со-
стоит  в  том,  что  это  слово  является  одновре-
менно   и   общеупотребительным   термином,   и  

научным   понятием.   В   первом   случае   его   со-
держание   может   быть   раскрыто,   исходя   из  
его   толкования  в   словарях  и  энциклопедиях.  
Здесь   оно   раскрывается   как   деятельность,  
связанная  с  созданием,  поддержанием  и  раз-
витием   предприятия,   дела,   производством  
товаров  и  услуг. 

Уже   в   этом,   достаточно  широком   смысле  
понятие   предпринимательство   имеет   не  
только  экономическое  (производство  товаров  
и   услуг   с   целью   получения   прибыли),   но   и  
психологическое   содержание.   Предпринять  
что-либо  – значит  сделать  инициативное,  уп-
реждающее   действие,   проявить   активность  
до  того,  как  будут  четко  определены  ее  усло-
вия   и   последствия.   Способность   к   регуляр-
ному  и  успешному  осуществлению  такого  ро-
да   активности,   предполагающей   умение   бы-
стро   принимать   и   реализовывать   решения   в  
условиях  неопределенности,  в  повседневном  
языке  называется  предприимчивостью.   

Таким   образом,   предпринимательство  
есть   особый   вид   экономической   деятельно-
сти,  предполагающей  наличие  у  ее  субъекта  
особых   психологических   качеств.   Раскрытие  
этих   особых   психологических   качеств      явля-
ется   на      сегодняшний   день   главной   задачей  
психологии.   

Семейное  предпринимательство  является  
одной  из  форм  малого  предпринимательства,  
характеризующейся   тем,   что   члены   одной  
семьи  и  их 

родственники  являются  собственниками  и  
работниками  своих  предприятий. 

Если  же  рассматривать  семейный  бизнес,  
то  это  возможность     самоопределения,  кото-
рая  позволяет  вести  свободную  жизнь  такую,  
при   которой   упорный   труд   и   личная   инициа-
тива   вознаграждается   доходами,   успехом,  
финансовой   безопасностью;;   уважением   ок-
ружающих.   

Семейный   бизнес   −   старейший   бизнес-
институт   в   мире.   Он   играет   определяющую  
роль  в  экономике  многих  развитых  стран  ми-
ра.  Их  практикой  доказано,  что  большой  биз-
нес   начинается   с   семейной   компании.   Се-
мейное   дело   −   это   предприятие,   которое  
принадлежит   и   управляется  мужем   и  женой,  
объединенными   общей   борьбой;;   взаимопо-
ниманием  и  радостями  роста   и   успехов   сво-
его   бизнеса.   Дети   также   могут   привнести  
вклад  в  процветание  −  в 

начале   понемногу,   а   затем   все   более   и  
более   значительным   образом. Существует  
множество  примеров,  когда  в  крепких  семьях  
семейный   бизнес   вырастает   в   многопро-
фильные   корпорации.   Еще   одно   преимуще-
ство  семейного  бизнеса  - это  то,  что  все  род-
ственники  могут  на  первых  порах,  и  это  очень  
важно   для   бизнеса,   работать   бесплатно   или  
за   символическое   вознаграждение.   Таким  
образом,   помимо   экономической   устойчиво-
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сти,   семейное   предпринимательство,   осно-
ванное   на   добровольности   его   участников, 
отличает   и   особая   социальная   значимость.  
Так,   семейное   предприятие   дает   возмож-
ность   приобщения   к   труду   даже   тех   членов  
семьи,   которые   не   могут   найти   работу   вне  
дома.  Это  инвалиды,  пенсионеры,  молодежь  
без  опыта  работы.  И  этот  момент  оговарива-
ется  достаточно   внятно:   участниками   семей-
ного  предприятия  являются  супруг  (супруга)  и  
по   отношению   к   нему   (ней)   родители,   дети,  
кровные  и   сводные  братья   и   сестры,   дяди  и  
тети. 

Рассмотрев   понятия   предпринимательст-
во  и  бизнес,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  
изначально  они  были  тесно  взаимосвязаны  с  
категорией   «семья».   Лишь   гораздо   позже   с 
развитием   различных   форм   собственности  
предпринимательство   и   бизнес   стали   рас-
сматриваться   как   вид   деятельности   напря-
мую   не   связанный   с   семьей.   Независимый  
анализ  понятий  семья,  предпринимательство  
и  бизнес   позволяет   выявить   возможность  их  
интеграции   с   последующим   формированием  
таких   терминов   как:   семейное   предпринима-
тельство,  семейный  бизнес  и  семейное  пред-
приятие. 

У   нас   в   Узбекистане   семейный   бизнес   и  
предпринимательство   возродилось   совсем  
недавно,   чуть  больше  20  лет  назад.  Но  при-
нимаемые  государством  меры  создают  пред-
посылки  к  тому,  что  и  у  нас  бизнес  будет  пе-
редаваться   от   отца   к   сыну,   от   сына   к   внуку.  
Одна   из   свойственных   нашему   народу   се-
мейных  традиций  - это  своеобразная  эстафе-

та   по   передаче   от   поколения   к   поколению  
секретов   профессионального   мастерства, 
накопленных   годами   капитала   и   жизненного  
опыта.   В   современных   экономических   усло-
виях  самозанятость,  то  есть  индивидуальная  
трудовая   деятельность,   как   самый   мелкий  
бизнес  – один  из  эффективных  способов  ре-
шения  проблем  занятости.  Поэтому  и  семей-
ный   бизнес   может   выступать   не   только   как  
форма   поддержания   семьи,   но   и   как   меха-
низм   развития   экономики.   Семейный   бизнес  
отличается   от   любой   другой   трудовой   дея-
тельности,  прежде  всего  тем,  что  семья  и  ра-
бота  тесно  взаимосвязаны.  Все  члены  семьи  
объединены   одним   делом, естественно,   что  
при   этом,   в   зависимости   от   конкретной   си-
туации  данной  семьи,   возможны  такой  рабо-
чий  график,  такое  разделение  труда,  которые  
были  бы  удобны  всем  ее  членам.   

В   связи   с   этим   стоит   отметить   еще   один  
важный  позитивный  фактор   семейного   пред-
принимательства   - это  воспитание  младшего  
поколения   через   труд.   Ведь,   как   известно,  
именно  в  семье  следует  искать  причины  иж-
дивенческих  настроений  молодежи.  Решение  
финансовых  вопросов  личного  характера  пу-
тем  общего  бизнеса  помогает  воспитывать  в  
детях   предприимчивость,   бережливость,  
стремление  стать  личностью,  равным  членом  
семьи.  Приобщаясь  к  бизнесу,  дети  получают  
не   только   теоретические,   но   и   практические  
навыки,  используя  опыт  и  знания  старших. 

 
 

 
 

ПРОБЛЕМА  РАЗВИТИЯ  ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТАЦИЙ 
С  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  ИНТЕГРАТИВНОГО  ПОДХОДА 

Ихсанова  Д.Т.  (г.  Алматы) 

 
Особую   актуальность   проблема   ценност-

ных  ориентаций  приобретает  в  современных  
условиях,  в  связи  с  тем,  что  в  кризисные  пе-
риоды   развития   общества   возрастает   необ-
ходимость   осмысления  и   переоценки  многих  
фундаментальных   ценностей   как   на   макро-
социальном  уровне,  так  и  на  уровне  индиви-
дуального  сознания.  В  обществе  наблюдает-
ся   интенсивный   поиск   идей,   способных   не  
только   объединить   людей,   но   и   предложить  
им  смысл  существования. 

Социально-экономические   условия  
предъявляют  к  современной  личности  требо-
вания   сформированности   определенного  
уровня  свойств  и  качеств,  лежащих  в  основе  
конкурентоспособности,   адаптивности   к   ме-
няющимся   внешним   условиям.   Наиболее  
эффективно   формирование   таких   качеств,  

происходит   на   тех   этапах   социализации,   ко-
гда   идет   активное   личностно-
профессиональное   становление.   С   этих   по-
зиций  студенческий  возраст  является  наибо-
лее  сензитивным  в  плане  формирования  сис-
темы   ценностных   ориентаций.   Сформиро-
ванная   позитивная   динамическая   система  
ценностных   ориентаций   позволит   молодым  
людям  конструктивно  преодолевать  кризисы,  
будет   способствовать   успешному   освоению  
профессиональной   деятельности   и   личност-
ному  росту  в  целом. 

 Таким   образом,   актуальность   иссле-
дования   ценностных   ориентаций   студентов  
обусловлена   тем,   что, во-первых:   на   этом  
этапе   ценностные   ориентации   находятся   в  
процессе   активного   формирования;;   во-
вторых,   за   время  профессионального   обуче-
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ния  предоставляется  возможность  для  обре-
тения  необходимой  устойчивости  ценностных  
ориентаций;;   в-третьих,   в   широком   социаль-
ном   аспекте,   студенты   являются   наиболее  
сознательно  активной  частью  населения,   ко-
торая   в   перспективе   станет   основной,   в   об-
щественном  плане  деятельности  и  ее  ценно-
сти   станут   определять   ценности   общества   в  
будущем. 

Одним   из   современных   актуальных   на-
правлений   исследования   движущих   сил   раз-
вития  личности  является  интегративный  под-
ход,   разрабатываемый   профессором   В.В.  
Козловым   и   его  школой.   Интегративная   пси-
хология   предполагает   консолидацию   множе-
ства   областей,   школ,   направлений,   уровней  
знаний  о  человеке  в  смысловом  поле  психо-
логии.   В   рамках   данного   подхода   личность  
рассматривается   как  системное   качество  ин-
дивида,   как   представителя   социального   це-
лого,   опосредуемое   социальной   деятельно-
стью.  Практическая  реализация  данного  под-
хода   позволяет   личности   активно   осуществ-
лять  преобразования,  как  в  самой  себе,  так  и  
в   связанных   в   единый   процесс   других   субъ-
ектах   социального   взаимодействия.   Методо-
логической   базой   интегративной   психологии  
является   целостное   понимание   психики   как  
чрезвычайно   сложной,   открытой,   многоуров-
невой   самоорганизующейся   системы,   обла-
дающей   способностью   поддерживать   себя   в  
состоянии   динамического   равновесия   и   про-
изводить   новые   структуры   и   новые   формы  
организации.   Интегративная   психология   ис-
ходит  из   постулата,   что   человек   -  существо  
целостное,  то  есть  самостоятельное,  способ-
ное   к   саморегуляции   и   развитию.   При   инте-
гративном  взгляде  на  мир  акцент  смещается    
от  субстанции  к  форме  и  процессу,  от  бытия  к  
становлению.  Учитывая  сложность  и  интегра-
тивный   характер   ценностных   ориентаций,  
интегративный  подход  позволит  рассмотреть  
их  целостно  и  с  учетом  различных  аспектов. 

 Понятие   «ценностные   ориентации»  
больше  популярно  в  прикладных,   чем  в   тео-
ретических   исследованиях   и   определяется  
как   направленность   личности   на   определен-
ные  ценности. 

Терминологическое   изучение   значения  
«ценностные   ориентации»   позволяет   опре-
делить   их   как   особое   субъективное,   индиви-
дуализированное   и   мотивированное   истори-
ческое  отражение  групповых  ценностей.  Цен-
ностные   ориентации   выражают   внутреннюю  
основу   отношений   человека   к   различным  
ценностям   материального,   морального,   по-
литического   и   духовного   порядка.   Личность  
человека   создают   ценностные   ориентации,  
которые  складываются  в  его  жизненном  опы-
те  и  которые  он  проецирует  на  своё  будущее.  
Именно   поэтому   столь   индивидуальны   цен-
ностно-ориентационные  позиции  людей. 

Анализ теоретических   исследований   про-
блемы   ценностных   ориентаций   показал,   что 
каждая   исторически   конкретная   обществен-
ная   форма   может   характеризоваться   специ-
фическим   набором   и   иерархией   ценностей,  
система   которых   выступает   в   качестве   наи-
более   высокого   уровня   социальной   регуля-
ции.  На  основе  принятых  в  обществе  ценно-
стей   складываются   ценностные   отношения,  
существенным   элементом   которых   являются  
ценностные   ориентации   – важнейшие   эле-
менты   внутренней   структуры   личности,   за-
креплённые   жизненным   опытом   индивида,  
всей  совокупностью  его  переживаний  и  огра-
ничивающие   значимое,   несущественного.   В  
результате   ценностно–ориентационной   дея-
тельности   осуществляется   выборка   и   рас-
пространение   определенных   систем   ценно-
стей,  развитие  ценностных  ориентаций. 

Социально-психологический   анализ   ис-
точников   позволяет   констатировать   следую-
щее:   во-первых,   недостаточно   структуриро-
ванная   система   ценностных   ориентаций   не  
позволяет   индивиду   адекватно   определить  
значение   ценностей   в   его   жизни.   Во-вторых,  
определив  значение  ценностных  ориентаций,  
индивид   приобретает   «устойчивость»   в   по-
нимании  психической  реальности.  В-третьих,  
ценностные   ориентации   личности,   связы-
вающие   ее   внутренний   мир   с   окружающей  
действительностью,   образуют   сложную   ие-
рархическую   систему.   В-четвертых,   ценност-
ные  ориентации,  отличающиеся  высокой  сте-
пенью   согласованности,   дают   возможность  
адекватно   репрезентировать   себя   в   группе.  
В-пятых,   ценностные   ориентации,   выполняя  
интегративную   функцию,   обеспечивают   це-
лостность   личности,   делая   ее   устойчивой   к  
изменяющимся  условиям  среды. 

Ценности   и   смыслы   в   смысловой   сфере  
личности   представляют   собой   функциональ-
ное   и   онтологической   единство.   Многие      из  
обращающихся   к   исследованию  данной   про-
блемы  авторов  подчеркивают  эту  мысль.  Так,  
по   мнению   В.Франкла,   человек   обретает  
смысл  жизни,  переживая  определенные  цен-
ности.   В   отечественной   психологии   Ф.Е.   Ва-
силюк   утверждает,   что   смысл   как   целостная  
совокупность  жизненных  отношений  является  
своего   рода   продуктом   ценностной   системы  
личности.   Г.П.Будинайте   и   Т.В.Корнилова  
приходят   к   выводу,   что   личностными   ценно-
стями  становятся  те  смыслы,  по  отношению  к  
которым   субъект   самоопределяется.   Осуще-
ствив   всесторонний   анализ   высказываний,    
мы  можем  сделать  вывод  о  том,  что  развитие  
и   функционирование   системы   личностных    
смыслов   и   ценностных   ориентаций   носит 
взаимосвязанный  и  взаимодетерминирующий  
характер.  Таким  образом,  проблема  ценност-
ных   ориентаций   является   многоаспектной,  
сложной      и   в   связи   с   этим   требует   реализа-
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ции   интегративного   подхода,   позволяющего  
продуктивно,   качественно   и   с   учетом   много-
мерности  психологического  феномена  подой-
ти  к  его  исследованию. 

С  точки  зрения  интегративной  психологии,  
все   рассмотренные   нами   выше   подходы   к  
пониманию   проблемы   ценностных   ориента-
ций   являются   конкурирующими.   Мы   можем  
рассматривать   их   как   взаимодополняющие  
пути   получения   новых   открытий   о   человеке,  
каждый  из  которых  информативен  для  друго-
го.  Все  подходы  прогрессивны  и  необходимы,  
и  в  тоже  время  каждая  из  них  объясняет  но-
вый,   до   этого   неизвестный  факт.   Эволюцио-
нируя,   теории   адаптируются   к   новым   соци-
альным  веяниям.  Основной  стратегией  инте-
гративной   психологии   является   постижение  
природы   человека   через   синтез   различных  
подходов.   Суть   ее   в   многоплановом,   много-

мерном,   многоуровневом   анализе,   создаю-
щим   возможность   качественно   иного   иссле-
дования. 

Поэтому   интегративная   психология   пред-
полагает   привлечение   к   анализу   проблемы  
ценностных   ориентаций   всех   достижений  
философских,   социальных,   психологических  
подходов,   которые   эффективно   работают   в    
этой  области.  Во  взаимодействии  между  пси-
хоанализом,   бихевиоризмом,   гуманистиче-
ской   и   трансперсональной   психологии,   осу-
ществляется   интегративный   диалог   альтер-
нативных  подходов  и  школ. 

Таким   образом,   интегративный   подход,  
предлагает   понимание   проблемы   развития    
ценностных   ориентаций   студентов,   как   мно-
гокомпонентной   системы   и   рассматривает  
этапы   интеграции   в   образовательный   про-
цесс  высшего  учебного  заведения.   

 

ПРИМЕНЕНИЕ  СИСТЕМНОГО  ПОДХОДА  К  ИССЛЕДОВАНИЮ  
ИНТЕГРАТИВНЫХ  КОМПОНЕНТОВ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Калинин  Н.В.  (Иркутск) 

 
В  настоящее  время  одна  из  основных   за-

дач   социальной   психологии   заключается   в  
изучении  общества  как  социальной  системы,  
выявлении  ее  интегративных  и  системообра-
зующих  факторов,  влияющих  на  формирова-
ние  этой  системы.  Развитие  все  более  новых  
и,  качественно  отличных  друг  от  друга,  соци-
альных   систем,   требует   от   психологической  
науки  более  адаптивного  исследовательского  
инструментария,   способного   сформировать  
теоретические   представления   о   социальных  
системах   и   измерять   их   экспериментальным  
путем. 

Так   как   развитие   новых   социальных   сис-
тем  в  настоящее  время  связано  в  значитель-
ной мере  с  развитием  рыночных,  экономиче-
ских  и  деловых  отношений  в  обществе,  в  на-
учном   познании  формируется   потребность   в  
накоплении   знаний   о   внутренних   процессах,  
регулирующих   эти   отношения,   внутри   опре-
деленной  социальной  организации.   

Необходимость  исследования  внутренних,  
интегративных   процессов   социальной   орга-
низации,   или   организации   трудового   коллек-
тива,   прямым  образом  связана  с   исследова-
нием  феномена  организационной  культуры.   

На   социально-практическом   уровне,   акту-
альность  применения  системных  (социально-
психологических)   моделей   определяется   су-
щественной   необходимостью   внедрения   та-
ких   диагностических   и   типологических   моде-
лей  организационной  культуры,  которые  ока-
зываются   состоятельными   в   решении   ряда  

целевых   задач   в   практической   деятельности  
психолога   или   специалиста,   включенного   в  
организационный  процесс. 

Исследование   организационной   культуры  
приобрело  популярность  в  научном  психоло-
гическом  сообществе  по  ряду  причин.  К  наи-
более   значимым   причинам   можно   отнести  
проблему   разработки   качественных   методо-
логических  подходов,  теоретических  моделей  
и   психологических   инструментов   оценки,  
формирования  и  коррекции  культуры  органи-
зации.  Популярность  исследования  культуры  
организации   в   различных   областях   гумани-
тарной  науки    (социология,  маркетинг,  эконо-
мика  и  т.д.)  позволяет  сделать  вывод  о  меж-
дисциплинарном   статусе  феномена  «органи-
зационная  культура». 

Тем   не   менее,   при   всем   многообразии  
взглядов  на  феномен   культуры  организации,  
современные   теоретические   и   эмпирические  
обобщения   очень   часто   являются,   достаточ-
но,   своеобразным   симбиозом   различных  
представлений,  искажая,  при  этом,  их  смысл  
и  область  применения. 

В   соответствии   с   актуальностью   и   новиз-
ной   подхода   к   исследованию   организацион-
ной   культуры,   основная   цель   статьи   – рас-
крыть   возможности   применения   системного  
подхода   к   построению   социально-
психологической   модели   организационной  
культуры. 

Феномен  организационной  культуры  отно-
сится   к   классу   таких   социальных   категорий,  
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которые   не   имеют   единственно   верного   по-
нимания   в   науке.  Организационную   культуру  
часто  рассматривают  в  связи  со  следующими  
понятиями:   экономическая   эффективность  
(О.Н.Беклемишева,   О.С.Виханский,  
К.Камерон   и  Р.Куинн,   А.Н.Чаплина),   культур-
ная  несовместимость  в  мультинациональных  
компаниях   (А.И.Пригожин),   эффективность  
воспитательного   воздействия  
(Ю.А.Конаржевский,   М.М.Поташник,  
А.М.Моисеев,   А.Тубельский,   К.М.Ушаков)  
[авт.   Воронина].   Среди   наиболее   распро-
страненных   исследователей,   сформировав-
ших   методологические   основы   к   изучению  
организационной   культуры,   мы   можем   на-
звать  Ч.   Хэнди,   У.Оучи,   Р.   Акоффа,   К.С.   Ка-
мерон,  Р.Э.  Куинн.  Большая  часть  из  этих  ис-
следований   организационной   культуры   по-
строены   на   социологических   взглядах,   что  
затрудняет   социально-психологический   ана-
лиз   организационной   культуры,   как   системы.  
Социология   организационной   культуры   при-
носит  весомый  вклад  к  объяснению  феноме-
на   культуры   организации,   но   остается   несо-
стоятельной   в   объяснении   психологических  
феноменов  в  рамках  системного  подхода,  как  
например:  ценностные  ориентации,   социаль-
но-психологический   климат,   групповое   пове-
дение  и  т.д. 

В  настоящее  время  организационная  сре-
да  ставит  перед  специалистами-психологами  
задачи   изучения   организационного   поведе-
ния   сотрудников   коллектива,   организацион-
ные  структуры  связаны  с  человеческим  фак-
тором,      и   повсеместно   испытывают   потреб-
ность   в   упорядочении   взаимоотношений  
внутри   организации.   Тихомандритская   О.А.  
определяет   сущность   такого   поведения,   как  
«особую   форму   существования   активности  
человека   в   …   социальных   группах,   направ-
ленную  на  поддержание  и  развитие  …  групп  
и  самой  личности»   [Белинская  Тихомандрит-
ская].  Эти  ключевые  моменты  отражают  пси-
хологическую   природу   феномена   организа-
ционной   культуры.   Культура   организации  
представляет   собой   уникальную   систему,  
элементы  которой  вступают  в  специфические  
отношения,   образуют   и   выполняют   интегра-
тивные   функции.   Иными   словами,   консоли-
дируясь   с   организационной   деятельностью,  
целями   и   некими   внутренними,   интегратив-
ными   компонентами,   культура   формирует  
некий   психологический   портрет   коллектива,  
некую  социально-психологическую  модель.   

Как   утверждает   Спицнадель   В.Н.,   в   про-
цессе  системного  анализа  мы  создаем  абст-
рактную   и   концептуальную   модель   системы,  
которая   представляет   собой   определенное  
структурно-логическое   устройство,   цель   ко-
торого  – служить  инструментом  для  понима-
ния,   описания   и   возможно   более   полной   оп-
тимизации   поведения связей   и   отношений  

элементов  реальной  системы.  Это  раскрыва-
ет   полное   признание   нами   основных   харак-
теристик   системности   для   изучения   органи-
зации   и   организационной   культуры   [Спицна-
дель].   

Ключевым  принципом  формирования   кон-
цептуальной   социально-психологической   мо-
дели   организационной   культуры   является  
постулат,   что   любая   система   является   эле-
ментом  другой  системы  – макросистемы.  Та-
ким  образом,  исследование  организационной  
культуры   возможно   двумя   путями:   изучение  
культуры   как   элемента   большей   системы   – 
организации,   и   изучение   культуры   как   само-
стоятельной   системы.   Взаимосвязь   системы  
и   макросистемы   подчеркивает   социальную  
природу   феномена   организационной   культу-
ры  и  характеризует  ее  как  открытую  систему.  
Теория   открытой   системы   применительно   к  
организационной   культуре   концентрирует  
внимание   на   проблемах   согласования   отно-
шений   между   людьми   - организацией   - сре-
дой  [Katz  и  Kahn].  Именно  поэтому  мы  можем  
говорить,   что   социально-психологическая  
модель   организационной   культуры   - это   об-
менная   модель.   Один   из   наиболее   важных  
вопросов   теории   открытых   систем   состоит   в  
том,   как   подъединицы   (элементы)   связаны  
друг  с  другом  [Суходольский]. 

Спицнадель,  Ганзен,  Ломов  и  д.р.   конкре-
тизируют  представления  о  системах,  и  пред-
лагают   описание   системы   через   рассмотре-
ние  ее  основных  свойств:   

1.   Система   есть,   прежде   всего,   совокуп-
ность  элементов. 

2.   Наличие   существенных   связей   между  
элементами  и  (или)  их  свойствами. 

3.   Существование   интегративных   свойств  
(качеств).  В  своей  монографии  «Системность  
и  общество»,  Афанасьев  В.Г.     главным  в  це-
лостной   системе   описывает   интегративные  
качества,  или  свойства.  Формируя  систему  из  
совокупности   элементов,   наличие   интегра-
тивных   качеств   придает   системе   ее   концеп-
цию  и  форму. 

Основная   задача   системного   подхода   к  
построению   модели      организационной   куль-
туры   заключается   в   исследовании   интегра-
тивных   компонентов,   которые   по   существу  
выражают  специфику  и  уникальность  модели  
культуры  организации.   

Для   того   чтобы   раскрыть   интегративное  
содержание   модели   организационной   куль-
туры,  мы  опять   обратимся   к   самому  распро-
страненному   определению   культуры   и   орга-
низационного   поведения.   К   основным   эле-
ментам  организационной   культуры  ряд  авто-
ров   (Хэмптон,   Д.      Гибсон   Д.,   Иванцевич   Д.,  
Дафт  Р.  Шейн  Э.)  относят:  ценностные  ори-
ентации,   разделяемые большинством   чле-
нов  организации;;  нормы поведения, поддер-
живающие   воспроизводство   господствующих  
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ценностей  организации;;  форму  взаимодейст-
вия   и   групповое   поведение,   психологиче-
ский  климат.  В  свою  очередь  добавим,  что  к  
элементам   культуры   также   приписывается  
лидерство   (Занковский   А.Н.)   и   руководство  
(Кабаченко  Т.С.,  Невис  Э.).   

Для   того   чтобы   раскрыть   компонентное  
содержание   модели   организационной   куль-
туры,   необходимо   дать   полное   определение  
культуры   организации,   отражающее   ее   кон-
цептуальность.   Организационная   культура   – 
это  система,  сформированная путем  взаимо-
действия   между   членами   коллектива,   на-
правленная  на  внешнюю  интеграцию  и  внут-
реннюю  адаптацию   коллектива,   основу   кото-
рой   формируют   ценностные   ориентации,  
разделяемые   большинством   в   коллективе,  
социально-психологический   климат,   как   эмо-
циональная среда,  а  также  лидерство  и  руко-
водство   как   управляющий   компонент   в   кол-
лективе. 

Проанализировав   организационную   куль-
туру   как   социальную   систему,   мы   выделили  
ряд   элементов   для   построения   дальнейшей  
модели   экспериментального   исследования,  
такие   как:   ценностные   ориентации,   социаль-
но-психологический   климат,  феномен   лидер-
ства  и  руководства.  Большинство  исследова-
телей,  при  определении  культур  организации,  
также   указывают   на   групповые,   организаци-
онные  нормы.  Как  мы  говорили  выше,  нормы  
поддерживают   воспроизводство господ-
ствующих  ценностей  организации  и  отражают  
форму   взаимодействия      в   группе.   Иными  
словами   нормы   носят,   с   одной   стороны,   ус-
тановочный   характер,   с   другой   стороны,   по-
веденческий   [Модели  и  методы  управления].  
Категория  норм  относится  к  разряду  мораль-
но-этических  принципов,  регулирующих  фор-
мальный   строй   взаимодействия   в   группе.  
Именно   поэтому   в   рамках   социально-
психологического   анализа   возможно   их   опу-
щение,   и   о   «норме»  мы  можем   судить   как   о  
благоприятном   развитии   культуры   организа-
ции. 

Социально-психологическая   модель   орга-
низационной   культуры   имеет   три   уровня   в  
соответствии   с   теми   интегративными   эле-
ментами,   которые   формируют   ее   систему   – 
ценностные   ориентации,   социально-
психологический   климат,   лидерство   и   руко-
водство.   Соответственно   модель   культуры  
отражает   ценностный   (аксиологический),   со-
циометрический  и  аффективный  уровни. 

Роль   каждого   из   компонентов,   представ-
ленного   на   определенном   уровне,   выражает  
не   столько   номинативную   модель   культуры  
организации,   сколько   содержательную.   Так  
как   в   системе   любой   организационной   куль-

туры   имплицитно   присутствуют   все   перечис-
ленные  компоненты,  которые  вступают  в  тес-
ное  взаимодействие  между  собой.  С  методо-
логической   точки   зрения,   модель   отражает  
основные   принципы   системного   подхода   – 
принцип  целостности  и  детерминизма.  Инте-
гративные   компоненты   организационной  
культуры   воздействуют   друг   на   друга   своим  
нахождением   в   системе   и   выходом   из   нее.  
Иными  словами,  отдельные  элементы  систе-
мы  организационной   культуры   – ценностные  
ориентации,   социально-психологический  
климат,  лидерство  и  руководство  – одновре-
менно  являются  и  формирующими  систему,  и  
формируемыми  этой  системой.  В  рамках  сис-
темного   подхода,   основная   теоретическая  
задача   построения   модели   организации   – 
методологически   обосновать   каждый   из  
представленных  уровней.   

Эмпирическую   проверку   социально-
психологической   модели   организационной  
культуры   целесообразно   проводить   в   три  
этапа:   

1.  Сбор  эмпирических  данных  при  помощи  
адаптированных   методик,  формирование   ко-
личественных  данных  на  основе  полученных  
результатов;; 

2.   Выявление   статистической   значимости  
исследуемых   категорий   для   подтверждения  
или  опровержения  выдвигаемой  гипотезы 

3.  Анализ  статистических  корреляционных  
связей  между  исследуемыми  переменными;; 

Как   и   в   любой   другой   модели   в   рамках  
системного  подхода,  представленная  модель  
должна   отвечать   ряду   требований,   которые  
предъявляются   наукой   к   моделированию   в  
психологии.  На  эмпирическом  уровне  модель  
должна  быть  измерительная  и  описательная.  
Иными   словами   социально-психологическая  
модель   организационной   культуры   способна  
описать   культуру   в   трех   аспектах   – социо-
метрическом,   аксиологическом   и   аффектив-
ном,   где   каждый  из   уровней  можно  исследо-
вать   независимо   друг   от   друга,   а   также   в  
комплексе.   В   конечном   итоге   измерение   и  
описание   модели   организационной   культуры  
позволит  нам  сложить  исчерпывающее  пред-
ставление   о   той   или   иной   культуре.   На   тео-
ретическом   уровне,   основная   функция   сис-
темной   модели   – интерпретационная.   Отно-
сительно  модели  организационной  культуры,  
интерпретация  измерений  компонентов  куль-
туры   позволит   формировать   иные   гипотезы  
относительно   культуры   организации   и   фор-
мировать   практические   рекомендации   по  
коррекции  культуры. 
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Категория   способностей   является,   как   из-
вестно,  одной  из  фундаментальных  и  во  мно-
гом  определяет  разработку  целого  ряда  клю-
чевых   теоретических   проблем   психологии.  
Она  изучается  в  соответствующем  направле-
нии   – психологии   способностей,   имеющим  
давнюю   историю   и   характеризующуюся   ог-
ромным   массивом   теоретических   и   экспери-
ментальных   материалов.   Гораздо   более  
«молодым»,   но   также   важным   и   перспектив-
ным   является   направление   метакогнитивиз-
ма,   центральным   конструктом   которого   вы-
ступает  понятие  метакогнитивных  процессов.  
Своеобразие   ситуации,   сложившейся   к   на-
стоящему   времени,   таково,   что   два   этих  
фундаментальных   понятия   интенсивно   раз-
рабатываются  «по  отдельности»,   то  есть  ав-
тономно   друг   от   друга.   Специальные   иссле-
дования   (особенно   эмпирические   и   экспери-
ментальные),   в   которых   изучалась   бы   их  
взаимосвязь,   практически   отсутствуют.   По-
этому   и   соответствующие   направления   – 
психология   способностей   и   метакогнитивизм  
разрабатываются   вне   необходимого   взаимо-
действия. 

Однако  логика  развития  этих  направлений  
делают  все  более  обоснованным  то,  что  пси-
хологическое  содержание  и  общих  способно-
стей,   и   метакогнитивных   процессов   (и   ка-
честв)   предполагает   включение   в   их   состав  
компонентов  друг  друга.  Вместе  с  тем,  имен-
но  эта  их  взаимосвязь  остается  не  выявлен-
ной   и   не   объясненной,   хотя      ее   раскрытие  
может  в  очень  существенной  степени  содей-
ствовать   решению   целого   ряда   значимых   в  
теоретическом  отношении  задач:  углублению  
представлений  о  структуре  самих  общих  спо-
собностей,  развитию  теоретических  взглядов  
относительно  природы  метакогнитивных  про-
цессов   и   качеств,   расширению   концептуаль-
ных   представлений   о   когнитивной   организа-
ции  личности  в  целом  и  др.  Все  это  приводит  
к  необходимости  исследования  закономерно-
стей   взаимосвязи   между   общими   способно-
стями   и   метакогнитивными   качествами   лич-
ности.   Следует   подчеркнуть   также,   что   дан-
ная   проблема   имеет   и   очевидную   практиче-
скую   значимость.   Метакогнитивные   качества  
являются,  как  известно,  средствами  повыше-
ния   когнитивных   возможностей   личности.  
Однако   они  же   в   значительной   степени   дос-
тупны   целенаправленным   формирующим  
воздействиям.   Следовательно,   через   выяв-
ление   их   взаимосвязей   с   общими   способно-

стями   открывается   возможность   повышения  
уровня  самих  этих  способностей. 

Исходя  из  сказанного,  актуальной  являет-
ся   попытка   выявления   и   объяснения   содер-
жания   и   специфики   закономерностей,   харак-
теризующих   взаимосвязь   общих   способно-
стей   и   метакогнитивных   качеств   личности.  
Данная  цель  была  положена  в  основу  цикла  
выполненных   нами   исследований,   основные  
результаты   которого   можно   резюмировать  
следующим  образом.   

Действительно, исходя   из   содержания   и  
психологической   специфики   общих   способ-
ностей  и  метакогнитивных   качеств  личности,  
можно  предположить,  что  между  ними  суще-
ствует  не   только   закономерная  взаимосвязь,  
но   и   детерминационные   влияния   первых   на  
вторые.  Данное  предположение  поэтому  яви-
лось   основной   гипотезой   выполненного   ис-
следования.   

Его   общая   процедура   исследования      но-
сила  комплексный  характер  и  включала  в  се-
бя   три   основных   этапа,   каждый   из   которых  
посвящен   изучению   детерминационного  
влияния   одной   из   трех   общих   способностей  
(интеллекта,   креативности,   обучаемости)   на  
эти   качества.   Кроме   того,   данное   влияние  
изучалось   на   двух   основных   уровнях   – ана-
литическом и   структурном. Это   является  
необходимым   условием,   обеспечивающим  
полноту   раскрытия   содержания   детермина-
ционных  отношений  между  ними. 

При   проведении   исследования   учитывал-
ся   ряд   методологических   и   методических  
требований,   обусловленных   спецификой   со-
держания   общих   способностей   и   метакогни-
тивных  качеств.  Основными  из  них  являются,  
в   частности,   принцип   единства   процессуаль-
ного   и   результативного   уровней   исследова-
ния,   согласно   которому   метакогнитивные  
процессы   могут   и   должны   изучаться   опо-
средствованно   – через   их   результативные  
проявления,   то   есть   метакогнитивные   каче-
ства.   Далее,   ‒   это   и   необходимость   сочета-
ния   исследования   двух   основных   типов   де-
терминации   – аналитической   и   структурной.  
Обязательной   является   также   реализация  
принципа   системно-структурного   подхода,  
согласно   которому   общие   способности,  
имеющие  выраженный  интегративный  харак-
тер,   могут   оказывать   аналогичное,   то   есть  
также  обобщенное  влияние  на  метакогнитив-
ные  качества.  Наконец,  необходимой  являет-
ся  модификация  ряда  традиционных  методов  
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исследования,   в   частности,   метода   «поляр-
ных   групп»,  метода  χ2  и  др.  Кроме   того,   ис-
следование   всех   трех   общих   способностей  
целесообразно   осуществлять   по   сходной  
процедуре   его   проведения,   а   также   интер-
претации   результатов.   Это   необходимо   для  
более   обоснованного   последующего   обоб-
щения   и   комплексной   интерпретации   полу-
чаемых  в  их  итоге  данных.  

При  обработке  и  интерпретации  результа-
тов  использовались  две  основные  группы  ме-
тодов.  Первая  включала  традиционные  и  ши-
роко   использующиеся   математико-
статистические   методы.   Вторая   включала  
более   специфические   и   менее   широко   ис-
пользуемые   методы   структурно-
психологического анализа   (вычисление   и  
анализ  матриц  интеркорреляций;;  построение  
структурограмм  (коррелограмм)  значимо  кор-
релирующих   параметров   и   их   последующий  
анализ;;   определение   индексов   структурной  
организации   получаемых   коррелограмм;;   их  
сопоставление   на   предмет   гомогенности-
гетерогенности  по  критерию  χ2;;  метод  корре-
ляционного  отношения  (η2)  и  др.).   

Наиболее   общим итогом   всего   цикла   эм-
пирических   исследований,   подтверждающим  
правомерность   основной   гипотезы   данной  
работы,   явилось   обнаружение   и   доказатель-
ство   существования   взаимосвязи   между   об-
щими   способностями   и   метакогнитивными  
качествами   личности,   носящей   комплексный  
и  закономерный  характер. 

Это   означает,   прежде   всего,   что   все   об-
щие  способности  реализуют  по  отношению  к  
метакогнитивным   качествам   детерминацион-
ные   функции.   Они   реализуются   на   двух   ос-
новных   уровнях   – аналитическом и   струк-
турном.   На   первом   из   них   степень   развития  
каждой   из   общих   способностей   является  
фактором   изменения   степени   развития   от-
дельных  метакогнитивных  качеств.  На  втором  
уровне   общие   способности   выступают   фак-
тором  перестройки  их  совокупности. 

При  этом  очень  характерно,  что  существу-
ет   явное   преобладание   структурной   детер-
минации   метакогнитивных   качеств   общими  
способностями  над  аналитической.  Следова-
тельно,   все   три   изученные общие способно-
сти,  обладая  статусом  именно  общих,  оказы-
вают,   преимущественно,   аналогичное,   то  
есть   также   обобщающее, комплексное   воз-
действие   на   совокупность   метакогнитивных  
качеств,  а  не  только  на  «отдельные»  из  них.  
Вместе   с   тем,   степень   преобладания   струк-
турной   детерминации   над   аналитической  
значимо  различна  для  трех общих  способно-
стей.   Она   является   наибольшей   для   интел-
лекта,   затем   следует   креативность   и,   нако-
нец,  обучаемость.  Это  выступает  проявлени-
ем   различий   в      сравнительной   значимости  

общих  способностей,   главной  из   которых  яв-
ляется   именно   интеллект;;   затем   следует  
креативность,   а   на   «последнем   месте»   рас-
полагается  обучаемость,  которая,  как  извест-
но,   вообще  является   дискуссионной   в   плане  
ее   принадлежности   к   категории   общих   спо-
собностей. 

Далее,   было   обнаружено,   что   характер   – 
форма   и   содержание   конкретных   зависимо-
стей степени  развития  общих  способностей  и  
уровня   структурной   организации   метакогни-
тивных   свойств   качественно   различны,   то  
есть   являются   принципиально  диверсифици-
рованными. Степень   развития   интеллекта  
связана   с   уровнем   структурной   организации  
метакогнитивных   качеств   «инвертированной  
U-образной»   зависимостью,   то   есть   имеет  
форму   зависимости   «типа   оптимума».   За-
висимость   степени   развития   креативности   и  
уровня   структурной   организации   метакогни-
тивных   качеств   является   обратно   пропор-
циональной.   Зависимость   степени   развития  
обучаемости  и   уровня  структурной  организа-
ции  этих  качеств  является  прямо  пропорцио-
нальной. Различия   в   характере   установлен-
ных  зависимостей  непосредственно  обуслов-
лены   содержанием   и   спецификой   каждой   из  
трех   общих   способностей   и  могут   быть   объ-
яснены  именно  на  этой  основе. 

Было   выявлено   также,   что   в   основе   всех  
обнаруженных  зависимостей  лежат,  в  основ-
ном,  качественные перестройки  структур  ме-
такогнитивных  свойств.  Это  означает,  что  из-
менения   степени   развития   общих   способно-
стей   приводят   не   только   к   количественным, 
частным,  а   значит  – относительно  менее  су-
щественным  их  изменениям,  а  к  комплексной  
то   есть   качественной  перестройке   их   струк-
туры.   В   основе   динамики   количественных  
значений   индексов   организованности   мета-
когнитивных   качеств   лежат   именно   качест-
венные   перестройки   их   целостных   структур.  
Все   это   убедительно   свидетельствует   о   су-
щественности   – «силе»   детерминационного  
влияния   общих   способностей   на   метакогни-
тивные   качества   личности.   Поэтому   «сфера  
влияния»   общих   способностей   подлежит  
расширению;;   в   нее   должны   быть   включены  
новые,   очень   специфические   (и   не   изучав-
шиеся  пока  в  этом  плане)  образования  – ме-
такогнитивные  качества  личности. 

Наконец,   посредством  метода   корреляци-
онного  отношения  (η2)  было  установлено,  что  
детерминационное  влияние  общих  способно-
стей   на   метакогнитивные   качества   является  
значимым,  а  обратное  влияние  – нет.  Следо-
вательно,  именно  общие  способности  высту-
пают   одной   из   главных   детерминант   и   «ак-
тивным   началом»  формирования   и   развития  
самих  метакогнитивных  качест 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

Касымов  Ф.Ф.  (г.  Бухара) 
 
 

Повышение   качества   профессиональной  
подготовки   специалистов   предусматривает  
повышение   доли   самостоятельной   работы  
студентов   в   учебном   процессе.   Значимость  
теоретически   обоснованного   и  
экспериментально   проверенного   усиления  
акцента   на   самообразование   связана   с   тем,  
что   в   образовательных   стандартах   для  
самостоятельного   освоения   отводится  
значительная  часть  учебных  часов.   

Основой   современного профессио-
нального   образования   является  
самостоятельная   работа.   Самостоятельная  
работа   студентов   – любая   организованная  
преподавателем   активная   деятельность  
студентов,   направленная   на   поиск   ими  
знаний,   их   осмысление,   закрепление   и  
развитие   умений   и   навыков,   обобщение   и  
систематизацию  знаний.   

В   последнее   время   в   образовательной  
сфере  предлагаются  различные  технологии  и  
формы   обучения,   позволяющие   повысить  
уровень   и   эффективность   образования.   Тех-
нология  дистанционного  обучения  (ДО)  явля-
ется   одной   из   наиболее   прогрессивных,   за-
родившись  в  конце  XX  столетия, она  вошла  в  
XXI   в.   как   одна   из   наиболее   эффективных  и  
перспективных   систем   подготовки   специали-
стов.  Это  обусловливается  тем,  что  учебный  
процесс  в  высшей  школе  подчинен  не  столь-
ко   задаче   информационного   насыщения,  
сколько   формированию   продуктивного   мыш-
ления,   развитию   интеллектуального   потен-
циала  личности,  становлению  способов  логи-
ческого   анализа   и   всесторонней   обработки  
потребляемой   информации,   творческому  
конструированию.  Сегодня  основой  педагоги-
ческого   процесса   в   высшей   школе   является  
формирование  потребности  в  самообразова-
нии   посредством   обучения   методологии   са-
мостоятельной   работы   в   информационно-
образовательной  среде  и  при  увеличении  ее  
доли   в   образовательном   процессе.   Система  
дистанционного   обучения   рассматривает  
студента  как  субъекта  обучения,  а  образова-
тельный   процесс   направлен   не   столько   на  
трансляцию  знаний,   сколько  на  развитие  по-
знавательных   способностей.  При   этом  функ-
ции  педагога  варьируются  от  информационно  
- контролирующих   до   консультационно-
координирующих.   

Говоря   о   значении   самостоятельной   дея-
тельности,   самообразования,   и   классики,   и  
наши  современники  делают  одни  и  те  же  вы-
воды,   а   именно:   никакое   воздействие   извне,  

никакие   инструкции,   наставления,   приказы,  
убеждения,  наказания  не  заменят  и  не  срав-
нятся   по   эффективности   с   самостоятельной  
деятельностью. 

Необходимо   отметить,   что   значительная  
часть  студентов-первокурсников   учится  ниже  
своих   возможностей   из-за   отсутствия   навы-
ков   самостоятельной   работы.   Поэтому   гото-
вить   будущих   студентов   к   самостоятельной  
учебной   деятельности   необходимо   еще   в  
школе,   а перед   преподавателем   каждой  
учебной  дисциплины  в  вузе  ставится  задача,  
максимально   используя   особенности   пред-
мета,  помочь  студенту  наиболее  эффективно  
организовать   свою   учебно-познавательную  
деятельность,   рационально   планировать   и  
осуществлять   самостоятельную   работу,   а  
также   обеспечивать   формирование   общих  
умений  и  навыков  самостоятельной  деятель-
ности.   Можно   с   уверенностью   утверждать,  
что,   какие   бы   квалифицированные   препода-
ватели  ни  обучали  студента,  основную  рабо-
ту,   связанную   с   овладением   знаниями,   он  
должен  проделать  самостоятельно.   

В   более   полном   и   точном   смысле   само-
стоятельная   работа   - это   деятельность  
студентов   по   усвоению   знаний   и   умений,  
которая  протекает  без  непосредственного  
руководства   преподавателя,   хотя   и   на-
правляется   им.   Различают   два   вида   само-
стоятельной   работы   студентов   под   контро-
лем  преподавателя:  самостоятельная  работа  
на  лекциях  и  в  процессе  проведения  практи-
ческих  занятий;;  самостоятельная  работа  вне  
учебных  занятий.   

Изучение   вузовских   курсов   непосредст-
венно   в   аудиториях   обусловливает   такие  
содержательные   элементы   самостоятельной  
работы,   как   умения   слушать   и   записывать  
лекции;;   критически   оценивать   выступления  
товарищей  на  семинаре,  групповых  занятиях,  
конференциях;;   продуманно   и   творчески  
строить  свое  выступление,  доклад,  рецензию;;  
продуктивно   готовиться   к   зачетам   и   экзаме-
нам.   Самостоятельная   работа   студентов   в  
аудитории  может  заключаться  в  более  глубо-
ком  и  подробном  изучении  отдельных  теоре-
тических  положений,  методов  и  способов  ре-
шения  проблем,  которое  требует  присутствия  
и  участия  преподавателя.   

К  самостоятельной  работе  вне  аудитории  
относятся   конспектирование   и   работа   с   кни-
гой,   документами,   первоисточниками;;   дора-
ботка  и  оформление  записей  по  лекционному  
материалу;;  проработка  материала  по  учебни-
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кам,  учебным  пособиям  и  другим  источникам  
информации;;   выполнение   рефератов;;   подго-
товка   к   семинарам,   конференциям,   "круглым  
столам";;   участие   в   проведении   различных  
исследований  и  обработке  их  данных;;  анализ  
проблемных  ситуаций  по  учебной  или  иссле-
довательской   теме;;   подготовка   к   деловым  
играм;;  выполнение  курсовых,  дипломных  ра-
бот,   подготовка   к   зачетам,   экзаменам   и   др.  
Для   внеаудиторного   изучения   традиционно  
предлагаются   вопросы   по   темам,   основной  
материал   которых   рассмотрен   в   аудитории,  
индивидуальные   задания   для   закрепления   и  
углубления   знаний,   а   также задания   творче-
ского  характера.   

Развитие  глобальных  компьютерных  сетей  
создало   принципиально   новую   ситуацию   в  
работе  с  информацией.  Компьютерные  сред-
ства,  телекоммуникации,  сеть  Интернет  дают  
возможность   активизировать   когнитивную  
деятельность  учащихся,  порождают  дополни-
тельную  мотивацию  учения,  возможности  ин-
дивидуализировать  обучение.   

Организация  самостоятельной  деятельно-
сти  обучаемых   сегодня  предполагает   гибкую  
систему,   позволяющую   приобретать   знания  
там   и   тогда,   где   и   когда   это   удобно   обучае-
мому,   - существовавшая   раньше   проблема  
доступа  к  информации  сменилась  более  при-
ятной,  но  также  достаточно  сложной  пробле-
мой   поиска   нужных   сведений   среди   громад-
ного  океана  информации.  В  связи  с  этим  ста-
вится  задача  формировать,  начиная  со  сред-
ней  школы,  коммуникативные  навыки,  умения  
добывать   информацию   из   разнообразных  
источников,   обрабатывать,   хранить,   опера-
тивно   обмениваться   ею   с   помощью   совре-
менных  компьютерных  технологий.   

 Использование   информационных   техно-
логий   в   определенной  мере   облегчает   и   ра-
боту  преподавателя.  Преимуществами  новых  
технологий  являются  удобство  и  наглядность  
изложения   материала,   легкость   его   переме-
щения,   возможность   быстро   найти   нужную  
информацию,   показать   изучаемый   процесс  
или  явление  в  динамике.  Кроме  того,  они  по-

зволяют  разгрузить  преподавателей  от  опре-
деленной   части   работы   по   контролю   и   кон-
сультированию.  Некоторые   темы,  более  лег-
кие,  пригодные  для  самостоятельного  усвое-
ния,   требующие   работы   с   дополнительными  
источниками   информации,   а   также   отдель-
ные  работы,  связанные  с  выполнением  поис-
ковых,   исследовательских   задач,   могут   изу-
чаться  без  помощи  преподавателей.  Компью-
терные   обучающие   программы  предоставля-
ют   учащемуся   тренирующие   задания   и   уп-
ражнения,  оценивают  их  выполнение,  оказы-
вают  оперативную  помощь  в  виде  подсказок,  
разъяснений   типовых  ошибок,   предъявления  
соответствующего   теоретического   материа-
ла.   

Тестирование   в   качестве   контроля   за  
учебной   деятельностью   может   охватывать  
большое   количество   учащихся   одновремен-
но.   Проблема   оперативной   автоматической  
обработки   большого      количества   тестов   ус-
пешно   решается   при   использовании   совре-
менных   компьютерных   технологий   и   теле-
коммуникаций.   Появилось   даже   новое   поня-
тие   - телетестинг   (от   англ.   teletesting),   обо-
значающее  новую  информационную  техноло-
гию,   которая   обеспечивает   быстрое   и  широ-
кое   распространение   различных   тестов   при  
помощи   современных   средств   дистанцион-
ной   передачи   данных.   Разнообразие   траек-
торий   обучения,   позволяющее   каждому   обу-
чаемому   выбирать   наиболее   подходящий  
для  него   путь  и   темп  освоения   учебного  ма-
териала   с   учетом   подготовки,   специфики  
восприятия,   потребностей,   обеспечивает   су-
щественное  сокращение  (примерно  в  2  раза)  
разрыва   между   уровнями   знаний   хорошо   и  
слабо  успевающих  студентов.   

По   итогам   некоторых   педагогических   ис-
следований  можно  сделать  вывод  об  эффек-
тивности   использования   информационных  
технологий   по   сравнению   с   некомпьютерны-
ми   методами   при   освоении   учебного   мате-
риала  на   уровне   знакомства  на  20   - 30  %,   а  
при  решении  типовых  и  нетиповых  задач  - на  
30 -40 %.  
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Аннотация:   В   статье   рассматриваются  

причины   возникновения   конфликтов   в   спор-
тивной   среде,   а   также   изучаются   стратегии  

поведения  в  конфликте  и  связи  стратегий  по-
ведения   в   конфликте   с   индивидуальными  
особенностями   спортсменов.   Задачи   заклю-
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чаются  в  определении  личностных  особенно-
стей   спортсменов,   связанных   с   типом  реаги-
рования  и  стратегиями  поведения  в  конфлик-
те  спортсменов. 

Ключевые   слова:   стратегии   поведения,  
конфликт,  сензитивность,  конформность. 

Summary: The article deals with the causes 
of conflict in a sports , and we study strategies of 
behavior in conflict with the individual character-
istics of the athletes. The objectives are to iden-
tify personality characteristics of athletes asso-
ciated with the type of response and behavior 
strategies in conflict athletes. 

Keywords: 
The strategy of behavior, conflict, sensitivity, 

conformity. 
 
Проблема   конфликтности   как   во   взаимо-

действии  с  другими  людьми,  так  и  с  социаль-
ной   средой,   а   также   необходимость   опти-
мально  разрешать  и  управлять  конфликтами  
имеет  актуальное  значение.  Социальное  бла-
гополучие   общества   на   различных   уровнях  
его   организации   влияет   на   проявление   кон-
фликтности   во   взаимоотношениях   всех   его  
членов.   Недостаток   социальных   умений   и  
навыков   способствует   обращению   людей   к  
наиболее   распространенным,   но   не   всегда  
конструктивным  моделям  поведения.  Наряду  
с   социальными   факторами   и   недостатком  
компетентности   в   общении,   межличностные  
конфликты   обусловлены   спецификой   лично-
стных  качеств.   

Многие  зарубежные  и  отечественные  пси-
хологи,   рассматривая   конфликтность,   выде-
ляют  различные  трудности  в  межличностном  
взаимодействии   (Г.М.   Андреева,   С.Л.   Бели-
чева,   Л.И.   Божович,   Т.В.   Драгунова,  
А.Л.Журавлев,   Э.И.   Киршбаум,   И.С.   Кон,  
А.А.Реан,  X.  Ремшмидт,  Д.И.  Фельдштейн,  Э.  
Эриксон   и   др.).   Несмотря   на   расхождения   в  
подходах   к   содержанию   конфликтности,   пси-
хологи   единодушны   в   том,   что   конфликты  
представителей   различных   возрастов   и   со-
циальных   групп   оказывают   значительное  
влияние  на  формирование  личности  и  ее  со-
циализацию. 

Между  тем,  практика  показывает,  что  в  си-
туации   конфликта   во   взаимодействии  между  
людьми  преобладают  деструктивные  тенден-
ции.   Зачастую   вместо   анализа   проблемы   и  
поиска  оптимальных  путей  ее  решения  субъ-
ект   пытается   директивным   способом   повли-
ять   на   объект   противоречия   и   производит  
действия,   ведущие   к   эскалации   деструктив-
ного   конфликта.   Такой   тип   реагирования   на  
конфликт   связан,   прежде   всего,   с   недостат-
ком   коммуникативной   и   социальной   компе-
тентности   личности   или   трудового   коллекти-
ва.   

Проблема   исследования   общепсихологи-
ческих   механизмов   конфликтности   во   взаи-

модействии   является   одной   из   фундамен-
тальных  в  современной  психологии,  посколь-
ку,   зная,   во-первых,   этиологию   и   генезис  
конфликта;;  во-вторых,  специфику  реагирова-
ния  на   конфликт,  обусловленную  средовыми  
и   личностными   факторами;;   в-третьих,   опти-
мальные  средства  профилактики  и  разреше-
ния   конфликта,   субъект   способен   адекватно  
понимать   и   управлять   разнообразными   кон-
фликтными   явлениями.   Однако   имеется   оп-
ределенное   противоречие   между   запросами  
жизненных   реалий   по   управлению   конфлик-
тами  и  теоретическими  и  практическими  воз-
можностями   современной   психологии   по   ос-
мыслению   происходящих   явлений   и   разра-
ботке  практических  подходов  и  рекомендаций  
по  работе  с  конфликтами.  Диспропорция  ме-
жду   потребностями   практики   и   надеждами  
общества,   возлагаемыми   на   помощь   психо-
логии,   с   одной   стороны,   и   недостаточным  
теоретическим   осмыслением   психологией  
проблем   конфликтов,   с   другой,   затрудняет  
эффективное   использование   потенциала   со-
временной   психологии   в   решении   практиче-
ских  задач  управления  конфликтами,  особен-
но  с   учетом  специфики   конфликтности  субъ-
екта. 

В   научном   отношении   необходимость   об-
ращения   к   данной   проблеме   обусловлена  
отсутствием   устоявшейся   системы   взглядов  
на   понимание   механизмов   и   закономерно-
стей   становления   и   функционирования   кон-
фликтности;;   потребностью   в   обобщении   и  
систематизации  многочисленных,   порой   про-
тиворечивых,  фактов.   

Анализ  литературы  показал,  что  к  настоя-
щему  времени  структурированы  и  разработа-
ны   подходы   к   изучению   конфликтности   как  
детерминанты   конфликтного   поведения  
(А.Я. Анцупов,   Н.В. Гришина,   Н.И. Леонов,  
А.И. Шипилов;;   А.П. Егидес).   Это   диспозици-
онный   (З. Фрейд,   К. Хорни,   А. Адлер,  
Э. Фромм),   ситуационный   (К. Левин,  
Н.В. Гришина),   социально-психологический  
(А.Л.   Журавлев,   А.А.   Вахин),   реципрокный,  
онтологический   (Н.И. Леонов),   системный  
(Л.А.Петровская),   нормативный,   представ-
ленный   в   концепции   механизмов   формиро-
вания  межличностных  отношений  (Р.Х.  Шаку-
ров),  метакогнитивный  подходы  (М.В.Башкин,  
А.В.Бузмакова,   А.М.Воскресенский,  
М.М.Кашапов,  Ю.В.Пошехонова).   

Так,   представители   ситуационного   подхо-
да   к   конфликтам   дают   свою   интерпретацию  
природы   возникновения   конфликтов   и   опре-
деления   конфликтности.   K.Terhune   приходит 
к  выводу,  что  если  ситуация  проста  и  не  со-
держит  угрозы,  большую  роль  играют  лично-
стные   переменные;;   в   сложных   и   стрессовых  
ситуациях   превалируют   ситуационные   фак-
торы.   
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В   теории   интеракционизма   (М.Шериф  
Т.Сарбин,   Э.Гоффман,   Р.Линтон,   И.Гросс   и  
др.)  конфликтность  как  когнитивная  перемен-
ная   рассматривается      в   качестве   опосре-
дующей   между   ситуацией   и   поведением.   В  
такой   интеракционисткой   модели   конструи-
рование  мира  является  независимой,  а  пове-
дение  – зависимой  переменной.   

Ф.Александером,   в   теории   «Специфиче-
ского  эмоционального  конфликта»,  доказано,  
что   любое   хроническое   заболевание   возни-
кает   вследствие   повторяющегося   эмоцио-
нального   напряжения.  Сдержанный   гнев,   по-
давленная   враждебность   и   агрессивные   по-
буждения   личности,   проявляющиеся   в   ре-
зультате   конфликтности,   разряжаются   через  
симпатическую  нервную  систему. 

Ф.Дунбар,  изучив  подробно  историю  жизни  
и  особенности  личности  1600  больных  с  раз-
ной   патологией,   разработала   теорию   «Про-
филя   личности»,   в   которой   выделила   раз-
личные   профили   личностей   и   условия   их  
жизни,   способствующие   развитию   опреде-
ленных   заболеваний.   Например,   больные  
гипертонической   болезнью   имеют   следую-
щий  профиль  личности:  они  амбициозны,  по-
стоянно  конфликтуют  с  начальством,  для  них  
характерен   сформированный   в   детстве   ин-
трапсихический   конфликт  между   агрессивно-
стью   и   чувством   вины,   между   независимо-
стью  и  стремлением  найти  защиту.   

M.  Deutsch   в   теории   «Эскалации  деструк-
тивного   решения   конфликта»   убедительно  
показал,  что  деструктивный  выбор  (действие)  
участника  ведет  к  деструктивному  выбору  и  у  
его  партнера, что  в  свою  очередь  еще  более  
усиливает  состязательную  склонность  перво-
го   участника.   Этот   процесс   происходит   в  
форме  спирали,  которая  характеризуется  все  
усиливающимся  ухудшением  межличностных  
отношений   участников   взаимодействия.   Та-
кое   ухудшение  и   последующее   усиление   со-
стязательности   в   ходе   взаимодействия  
M.Deutsch   назвал   «эскалацией   конфликта».  
При   этом   он   показал,   что   восприятие   двух  
противников  конфликта  теряет  свою  чувстви-
тельность  к  ситуации  в  ходе  эскалации. 

У.  Клар  конфликтной  личностью  называет  
человека,   который   является   участником   кон-
фликтных  взаимодействий,  то  есть  имеет  по-
вышенную  склонность  к  восприятию  ситуаций  
как   конфликтных   или   определяет   ее   как  
склонную   к   конфликтному   реагированию   на  
те   или   иные   обстоятельства.   По   К.   Хорни,  
конфликтность   может   быть   характеристикой  
"невротической   личности",   т.е.   человек   нев-
ротически  реагирует  на  жизненные  ситуации,  
которые   у   здорового   человека   не   вызывают  
противоречия.   Конфликтность   определяется  
как   перманентная   черта   личности,   которая  
аккумулируется   ее   природными   задатками   и  
социальным   опытом.   Такое   определение  

можно   найти   в   работах   В.И.   Илийчука,   В.И.  
Ващенко.   

Конфликтность,   по  мнению  Б.Д.Парыгина,  
как  принципиальная  борьба  и  разногласия  по  
деловому   поводу   в   жизнеспособном   и   дея-
тельном   коллективе,   утрачивает   первона-
чальный  смысл  синонима  только  нездоровой,  
вредной   для   социально-психологической   ат-
мосферы   групповой   деятельности.   Мерой  
конфликтности   является   микроклимат,   кото-
рый  характеризуется  эмоциональной  удовле-
творенностью  членов   группы,   групповой  пси-
хологической   атмосферой,   общим   тоном   и  
стилем   групповых   отношений,   социальных  
ценностей,  взаимодействием  (Л.И.Уманский).  
Одной   из   особенностей,   детерминирующих  
зарождение,  динамику  и   конечный  результат  
развития  конфликта,  является  конфликтность  
личности,   которую чаще   всего   понимают   как  
ее   интегральное   свойство,   отражающее   час-
тоту  вступления  в  межличностные  конфликты  
(А.Я. Анцупов,  Н.В. Гришина  и  др.).   

Изучением   конфликтности   в   условиях   ор-
ганизационных   конфликтов   в   разное   время  
занимались   многие   известные   психологи,   в  
частности   такие   авторы,   как:   А.Я   Анцупов,  
Н.В.  Гришина,  В.Г.  Зазыкин,  А.С.  Гусева,  А.А.  
Ершов,   А.И.   Шипилов,   В.Н.   Князев,   В.Ф.   Ру-
бахин,  А.В.  Филиппов,  В.М.  Шепель  и  др.  Ис-
следователи  проблемы  конфликтности  в  пси-
хологии   разрабатывали   вопросы,   касающие-
ся   его   структуры   (А.Я. Анцупов,   А.И.   Шипи-
лов,  Л.А.  Петровская),  функций   (Н.В.   Гриши-
на Н.В.),   возможности   конструктивного   про-
явления   (Д.Г.  Скотт).  Существенным  резуль-
татом  этих  исследований  явилось  понимание  
того,   что   конфликтность   является   неотъем-
лемой  частью  деятельности  человека,  зачас-
тую   играя   позитивную   роль   в   развитии   лич-
ности   и   любой   социальной   системы.   Иссле-
дователи   Д. Аткинсон,   У. Томас,   Дж. Скотт,  
Р. Фишер,   У. Юрии   и   др.   разрабатывали   ме-
тоды  исследования  конфликтности  в  процес-
се  разрешения  конфликтов.  Установлено,  что  
завершение   конфликта   заключается   через  
переход   от   конфликтного   взаимодействия   к  
поиску   решения   проблемы   и   прекращению  
конфликта.  Основными  формами  завершения  
конфликта   являются:   разрешение  
(А.П. Алексеев,   Л.А. Петровская),   урегулиро-
вание  (Б. Хилл),  преодоление  (В.П. Галицкий,  
Н.Ф.   Феденко),   устранение   (Р.Акофф,  
Ф.Эмери),   угашение   (А.Б. Добрович),   прига-
шение   (А. Рапопорт),   затухание   (В.Бойко,  
А.Ковалев),   саморазрешение   (А.Я. Анцупов),  
улаживание   (А. Гозман)  и  др.  Конфликтность  
предусматривает   определенный   уровень  
психической   напряженности,   который   может  
быть  различным,  что  связано  с  уровнем  пси-
хологической   устойчивости   человека.   Психи-
чески  стойкие  и  психически  нестойкие  люди  в  
сложных  ситуациях  ведут  себя  по-разному.  У  
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психически   неустойчивых   подростков   отсут-
ствуют   эффективные   способы   преодоления  
преград,   поэтому   иногда   наблюдается   явле-
ние   самоиндукции   негативного   эмоциональ-
ного   напряжения:   дезорганизованное   пове-
дение  усиливает  стрессовое  состояние,  кото-
рое   еще   больше   дезорганизует   поведение,  
что   ведет   к   возникновению   "волны   дезорга-
низации"   (А.А.   Рояк).   Под   конфликтностью,  
Р.Х.  Шакуров   и  Б.С.  Алишев   предлагают   по-
нимать   частоту   (интенсивность)   конфликтов,  
наблюдаемых   у   данной   личности   или   в   дан-
ной  группе.  Успешное  разрешение  конфликта  
зависит   от   познавательных   и   регулятивных  
качеств   личности,   которые   в   своей   совокуп-
ности  образуют  её  конфликтность. 

Познание  явлений   социального  мира  осу-
ществляется   на   основе   социального   контек-
ста  – реальной  социальной  ситуации,  в  кото-
рой   живет   и   действует   человек.   Одним   из  
признаков   социального   познания   является  
его   социальная   разделяемость.   Для   обозна-
чения   влияния   принятых   в   обществе   образ-
цов   интерпретации   (конвенциональных   зна-
чений)   социальных   объектов   на   процесс   их  
восприятия  Г.М.Андреева  использует  термин  
«социальный   консенсус»,   А.И.Донцов,  
О.Е.Баксанский   – «здравый   смысл»,  
С.Московичи  – «социальные  представления». 

Универсальным   показателем   конфликтно-
сти  в  социальной  психологии  рассматривает-
ся   неудовлетворенность.   Безусловно,   оце-
ночной   силой   этот   показатель,   имеющий   из-
меряемость,   обладает   только   в   сочетании   с  
другими  признаками  конфликта.   

Правильному   пониманию   конфликтного  
взаимодействия  человека  и  среды  до  сих  пор  
мешают   упрощенные   метафоры,   свойствен-
ные  конфронтационному  мышлению.  К  таким  
случаям  необходимо  отнести  понятие  контак-
та,   который   в   техническом   плане   означает  
соприкосновение  на  границе  («искрящий  кон-
такт»  как  образ  отторжения).  Г.Хэмбли  счита-
ет,   что   конфронтация  может   быть   выражена  
на  двух  основных  уровнях:  1.  Конфронтация  с  
внутренней   реальностью   - это   выражение  
состоит   в   фиксировании   и   осознавании   кон-
сультантом   смысла   высказываний   клиента,  
который  может  и  не  выражаться  словами  как  
таковыми.   2.   Конфронтация   с   внешней   ре-
альностью   - это   выражение   своего   понима-
ния  фактов,  изложенных  клиентом.   

В   противовес   конфронтационному   мыш-
лению  в  структуре  конфликтности  можно  вы-
делить   следующие   качества  мышления:   кон-
структивность,   системность,   позитивность,  
саногенность.   Конструктивность   мышления   - 
умение   находить   в   условиях   ситуации   сред-
ства   ее   решения;;   умение   организовать  мыс-
лительный  процесс  для  реализации  конкрет-
ной  цели  или  задачи,  создать  мыслительный  
конструкт   как   основание   для   практического  

воплощения   творческого   решения.   Согласно  
методологическому   принципу   конструктивиз-
ма   в   философии,   психологии,   социологии 
(Дж.Келли,   Ж.Пиаже,   АШюц,   К.Герген,   П.  
Вергер,   Т.   Лукман,   В.С.Степин,   У.Матурана,  
Ф.Варела,   Р.Ватславик,   И.Глазерфельд),  
знания   не   содержатся   непосредственно   в  
объекте  (в  «объективной  действительности»)  
и  не  извлекаются  из  неё  в  ходе  «движения  от  
относительной   к   абсолютной   истине»,   а  
строятся   (конструируются)   познающим   субъ-
ектом  в  виде  различного  рода  моделей,  кото-
рые   могут   быть   как   альтернативными,   так   и  
взаимно  дополнительными.   

Системность   мышления   - необходимый  
инструмент  для  управления  собой  и  другими 
людьми   более   эффективно,   для   понимания  
комплексных  процессов  и  создания  наиболее  
эффективных  деловых  процедур  и  команд.  В  
работах   В.А.   Барабанщикова,   Н.А.   Зобова,  
А.В.   Карпова,   Дж.О'Коннор,   Б.Ф.   Ломова,   И.  
Маклермотт,  В.Н.  Садовского,  В.Д.  Шадрико-
ва  сделан  вывод  о   том,   что  система  – опре-
деленным   образом   упорядоченное   множест-
во  элементов,  взаимосвязанных  между  собой  
и  образующих  некоторое  целое  единство.  По  
мнению   В.А.Ганзена,   В.В.Знакова,  
Дж.О'Коннор,   З.А.Решетова   под   системным  
мышлением   следует   понимать   мышление,  
строго   учитывающее   все   положения   систем-
ного   подхода:   всесторонность,   взаимосвя-
занность,   целостность,   многоаспектность,   а  
также   влияние   всех   значимых   для   данной  
ситуации  рассмотрения  системы  связей  и  от-
ношений. 

Позитивное  мышление  направлено  на  вы-
явление   сильных   сторон   человека,   его   сози-
дательного   потенциала.   Человеческое   сча-
стье,  как  показано  в  работах  по  «позитивному  
мышлению»   (Н.В.Пил,   М.Селигман,  
Дж.Вейлант,   Э.Динер,   М.Чиксентмихали,  
Н.Пезешкиан,   Д.А.Леонтьев,   А.А.Реан,  
А.З.Шапиро   и   др.)   не   является   результатом  
«работы   генов»   или   «работы   судеб»   - чело-
век  может  жить   счастливо,   используя   прису-
щие   ему   и   составляющие   его   качественную  
специфику   сильные   качества.   Саногенное  
мышление,   как   утверждает   Ю.М.Орлов,   уга-
шает   "отрицательный  заряд",  заключенный  в  
воспоминаниях  о  ситуациях,  в  которых  чело-
век   переживал   страдание.   Оно   освобождает  
образы  от  этого  заряда  и  тем  самым  снимает  
напряженность,  вызываемую  им.  В  результа-
те  возрастает  терпимость   к  ситуациям,   кото-
рые  раньше  травмировали,  и  снижается  чув-
ствительность   к   ним.   В   основе   такого   мыш-
ления  лежит  психологический  механизм  дис-
социирования.  Главное  условие  обеспечения  
успешности  конфликтной  креативности  — не  
допустить   перерастания   конфликта,   который  
должен   приводить   к   получению   положитель-
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ных   результатов   для организации,   в   кон-
фликт,  ведущий  к  ущербу  для  нее. 

Термин   «социальная   креативность»   в   на-
стоящее   время   только   начинает   разрабаты-
ваться      - различные   подходы   к   его   рассмот-
рению  представлены  в  работах  А.А.  Попеля,  
Т.Н.  Березиной,  Е.Л.  Солдатовой,  А.А.   Голо-
вановой,  Д.Л.  Джонсона,  А.Н.  Воронина,  И.Э.  
Стрелковой,  Н.П.  Мальтиниковой  и  др.   

В  заключении  можно  отметить,  что  иссле-
дование   конфликтности   длительное   время  
ограничивалось   в   основном   феноменологи-
ческим,   декларативно-описательным   подхо-
дом.  Поэтому  до  сих  пор недостаточно  четко  
определено  содержание  конфликтности,  сла-
бо  изучены  общепсихологические  механизмы  
ее   связи   с   характеристиками   субъекта   (на-
пример,  с  мышлением,  эмоциями,  волей);;  не  
исследованы   виды,   уровни,   особенности  
этиологии  и  генезиса  конфликтности;; не  рас-
крыта   перспективность   исследования   креа-
тивной   конструктивной   конфликтности;;   прак-
тически   отсутствуют   надежные   и   валидные  
методы  диагностики  конфликтности. 

Существуют   различные   определения  
конфликта,  но  все  они  подчеркивают  наличие  
противоречия,   которое   принимает   форму  
разногласий,   если   речь  идет   о   взаимодейст-
вии  людей.  Конфликты  могут  быть  скрытыми  
или  явными,  но  в  основе  их  всегда  лежит  от-
сутствие   согласия.   Поэтому   конфликт   опре-
деляют  как  отсутствие  согласия  между  двумя  
или  более  сторонами  – лицами  или  группами.   

А.Я.Анцупов  и  А.И.Шипилов  под  конфлик-
том   понимают   наиболее   острый   способ   раз-
решения   значимых   противоречий,   возникаю-
щих   в   процессе   взаимодействия,   заключаю-
щийся   в   противодействии   субъектов   кон-
фликта   и   обычно   сопровождающийся   нега-
тивными  эмоциями. 

В   разработанной   М.М.Кашаповым   струк-
турно-функциональной  концепции  конфликта,  
под   конфликтом   понимается   столкновение  
тенденций,   примерно   равных   по   силе,   но  
противоположных   по   направленности   наме-
рений,   средств   и   целей   субъектов   взаимо-
действия.  В  данной  концепции  представлено  
обобщенное  понимание   закономерности   ста-
новления   конфликтологической   культуры  
профессионала,   описанной   следующими   па-
раметрами:   направления,   детерминанты,  
факторы,   условия,   стадии,   этапы,   уровни  
конфликтологической   культуры   профессио-
нала.   

К   факторам   становления   конфликтологи-
ческой  культуры  профессионала  относятся: 

- объективный  – внешняя  среда:  общество  
(группа,   человечество),   социообразователь-
ная  среда  учреждения  или  организации,  - это  
фактор   во   взаимодействии   с   которым   про-
фессионал   обретает   свою   конфликтологиче-
скую  культуру;; 

- субъективный  – внутренняя   среда  чело-
века,   его   индивидные,   личностные,   субъект-
ные  качества. 

Качественные   уровни   становления   кон-
фликтологической   культуры   профессионала  
определены   в   трех   измерениях:   1)   степень  
усложнения   системы,   степень   овладения  
конфликтологической   культурой,   ее   качест-
венная   характеристика;;   2)   степень   усложне-
ния   и   расширения   содержания   структурных  
компонентов   конфликтологической   культуры  
профессионала   характеризуется   следующи-
ми   количественными   показателями:   высокий  
(наличие   ценностной   духовно-нравственной  
позиции  по  отношению  человека  к  себе  и  ок-
ружающему  миру,  человек,  достигший  данно-
го   уровня   конфликтологической   культуры,  
выступает   как   субъект   освоения   коммуника-
тивной   культуры,   субъект   саморазвития);;  
средний   (наличие   интереса,   знаний,   умений,  
проявляющихся   ситуативно,   но   неустойчи-
вость   их   реализации,   неустойчивость   субъ-
ектной  позиции);;  низкий  (наличие  знаний,  по-
нимания,  желания   повышать   конфликтологи-
ческую  культуру,  но  слабая  реализация  своих  
целей,  низкая  Субъектность  в  саморазвитии);;  
3)   степень   усложнения   и   углубления   содер-
жания   функциональных   компонентов   кон-
фликтологической   культуры   профессионала  
характеризуется  следующими  качественными  
показателями:   

Описаны  критериальные  показатели  оцен-
ки   и   дифференцирования   уровней   сформи-
рованности  конфликтности  профессионала:   

1. Продуктивность   характеризуется   на-
рабатыванием  и  накоплением  новых,  прежде  
всего,   творческих   способов   разрешения   кон-
фликтных  ситуаций,  а  самое  главное,  - выра-
боткой   превентивной   стратегии поведения   в  
условиях   напряженного   межличностного  
взаимодействия.   

2. Целенаправленность   личностных   и  
профессиональных   качеств,   интегрирован-
ность   их   проявления   в   разрешении   кон-
фликтной  ситуации.   

3. Широта  (объем)  психологических  зна-
ний  и  умений  – расширенность   способов  са-
морегуляции  в  разных  сферах  самосознания  
профессионала   как   субъекта   конфликтного  
взаимодействия.   

4. Рефлексивность   психологического  
содержания   проявляется   в   психологических  
механизмах  саморегуляции  в  разных  сферах  
самосознания   и   взаимодействия   с   окружаю-
щим  миром.   

5. Интенсивность  проявляется  в  способ-
ности   профессионала   быть   субъектом   своей  
активности   в   процессе   применения   психоло-
гических  знаний  в  саморегуляции  в  процессе  
общения  и  саморазвития. 

Метод   динамического   моделирования  
(Кашапов   М.М.)   позволяет   установить   меха-
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низм   функционирования   надситуативного  
уровня   профессионального   мышления   в   ус-
ловиях   конфликтного   взаимодействия.   Ак-
туализация   этого   механизма   обусловливает  
выход   на   продуктивные   виды   деятельности.  
Метод  основан  на  процессе  распознавания  и  
классификации   конфликтных   ситуаций.   Реа-
лизация   данного  метода   позволила   впервые  
выявить  и  описать  следующие  общепсихоло-
гические   механизмы   функционирования   кон-
фликтности:   операционные   (Каким   обра-
зом?);;   функциональные   (Для   чего?);;   диагно-
стические,  преобразовательные   (Как?),  уров-
невые   (Каковы   параметры   – актуальные,  
перспективные   - осмысления   ситуации?);;  
личностные  (Кто?);;  деятельностные  (Что?).   

Конфликты   личности   и   межличностные  
конфликты   представлены   аналитически   в  
терминах   категориальной   структурно-
функциональной   концепции   конфликта.   Со-
гласно   данной   концепции   конфликт   пред-
ставляет  возможность  для  роста  и  возрожде-
ния.  В  этом  случае  конфликт  рассматривает-
ся  не  как  угроза,  а  как  подарок  энергии,  кото-
рую  можно   использовать   как   творческую   си-
лу. 

В   рамках   данной   концепции   осуществлен  
компетентностный  подход.  Конфликтная  ком-
петентность   профессионала   характеризует-
ся,   прежде  всего,   умением  реализовать  пре-
вентивную   стратегию,   которая   помогает   из-
бежать   ссор,   раздражения   и   чувства   вины  
неизбежных   при   неадекватных   действиях   и  
последующих   безуспешных   попытках   нала-
дить   расстроившиеся   взаимоотношения.  
Ланная  стратегия  ориентирована  на  создание  
конструктивного   конфликта,   который   необхо-
дим,   поскольку   без   него   невозможно   реали-
зовать   полноценную  цель.   Конфликт   позити-
вен,   если   он   мобилизует   возможности   во  
многих  видах  спортивной  и  интеллектуальной  
конкуренции.   Такой   конфликт   основывается  
на   радости   становления.   Конструктивный  
конфликт   позволяет   человеку   актуализиро-
вать   и   реализовать   собственные   позиции   и  
тем   самым   создать   условия   для   их   рефлек-
сии   и   дальнейшего   развития.   Именно   конст-
руктивная   активность   человека   является  
опосредованная   сознательными   усилиями  
поведением,   направленным  на   преобразова-
ние   ситуации  в   соответствии   с   субъективны-
ми  потребностями. 

Конфликты  в  спортивной  среде  возникают  
постоянно.   Они   возникают   не   только   между  
спортсменами,   но   также  между   болельщика-
ми,   спортсменом   и   тренером.   Спорт   пред-
ставляет   собой   соревновательную   деятель-
ность,   в   которой   каждый   спортсмен   хочет  
превзойти   соперников,   стать   победителем.  
Можно  сказать,  что  спорт  является  конфлик-
том.   Конкуренция   среди   спортсменов   стано-
вится   источником   конфликтов   между   бо-

лельщиками,  спортсменами,  тренерами.  Ино-
гда,   в   спортивные   конфликты   включаются  
целые  государства. 

Поводом  для  конфликтной  ситуации  могут  
послужить  различные  причины:  некомпетент-
ное  или  предвзятое  судейство,  несогласие  в  
вопросах  дисквалификации,  договорные  мат-
чи.   Иногда,   такие   конфликты   разрастаются  
до  огромных  размеров,  становясь  источника-
ми   этнической   неприязни.   Спорт,   обладаю-
щий   огромным   зарядом   эмоций   и   нервного  
напряжения,   способен   оказывать   на   людей  
как  положительное,  так  и  отрицательное  воз-
действие.   Поэтому   минимизация   негативных  
всплесков   и   недопущение   разрастания   нега-
тивных   проявлений   – задача   чрезвычайно  
важная  и  практически  значимая. 

Теоретико-методологической   основой   ра-
боты   являются   психологические   исследова-
ния   конфликта   (Анцупов  А.Я.,   Гришина  Н.В.,  
Ершов  А.А.,  Левин  К.,  Томас  К.У.,  Петровская  
Л.А.),   в   том   числе,   в   спортивной   деятельно-
сти   (Парамонова  Г.В.,   Коломейцев  Ю.А.,  Ха-
нин  Ю.Л.);;   исследования,   отражающие   фор-
мирующее  влияние  спорта  на  личность  (Гор-
бунов  Г.Д.,  Кретти  Б.Д.,  Николаев  А.Н.). 

Целью   нашей   работы   являлось   изучение  
связей   стратегий   поведения   в   конфликте   с  
индивидуальными   особенностями   спортсме-
нов.   

Исследование   проводилось   на   выборке  
хоккеистов   молодёжного   хоккейного   клуба  
«Локомотив»,   студентов   ЯрГУ   им.  
П.Г.Демидова  первых  курсов,   курсантов  выс-
шего   зенитно-ракетного   училища.   Выборку  
составили  94  человека.  Из  них:  спортсмены  - 
31   человек,   студенты   - 33   человека,   курсан-
ты-30  человек.  Возраст  испытуемых  составил  
18-22   года.   В   ходе   исследования   использо-
вались  следующие  методики  Методика  диаг-
ностики   ведущего   типа   реагирования  
(М.М.Кашапов,   Т.Г.Киселёва),   Оценка   осо-
бенностей   реагирования   в   конфликтной   си-
туации   (К.Томас,   Н.В.   Гришина), Сокращён-
ный  многофакторный  опросник  для   исследо-
вания   личности   (сокращенный   вариант  Мин-
несотского  многомерного  личностного  переч-
ня   ММРI),   Индивидуально-типологический  
опросник  (ИТО)  (Л.Собчик).   

В  ходе  исследования  нами  был  проведен  
анализ   различий   трех   групп   по   F-критерию  
Фишера   (различие   дисперсий)   и   t-критерию  
Стьюдента   (различие   средних).   t-критерий  
Стьюдента  справедлив  при  предположении  о  
примерном  равенстве  дисперсий  в  группах. 

Распределение   признака   подчиняется  
нормальному  распределению. 

Для   того   чтобы   выяснить,   есть   ли   связь  
между   типами   реагирования   в   конфликтной  
ситуации,   выбором   той   или   иной   стратегии  
поведения  в   конфликтной   ситуации  и  лично-
стными   особенностями   спортсменов   был  
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проведён   ранговый   корреляционный   анализ  
Спирмена. 

Мы   выявили,   что   с   типом   поведения   в  
конфликтной   ситуации   «Соперничество»   у  
спортсменов   есть   отрицательная   умеренная  
корреляция   с   депрессией.   Человек,   дающий  
высокие   показатели   по   шкале   «Депрессия»  
не  способен  принять  решение  самостоятель-
но,   у   него   нет   уверенности   в   себе,   при   ма-
лейших   неудачах   он   впадает   в   отчаяние,   а  
значит,   он   объективно   не   может   дать   адек-
ватный  отпор  в  ситуации  конфликта,  а  значит  
и  не  может  соперничать.   

С   типом   поведения   в   конфликтной   ситуа-
ции  «Компромисс»   у   спортсменов  есть  отри-
цательная  средняя  корреляция с  депрессией.  
Находясь   в   состоянии   депрессии,   спортсмен  
не   может   соревноваться,   и   поэтому   готов  
пойти  на  компромисс. 

Со   стратегией   поведения   в   конфликтной  
ситуации  «Уход»  у  спортсменов  есть  положи-
тельная  умеренная  корреляция  с  депрессией  
и   истерией.   Чувствительные,   сенситивные,  
склонные   к   тревогам,   робкие,   неуверенные,  
не   способные   принять   решение   самостоя-
тельно   (признаки  депрессии),  либо  склонные  
к   неврологическим   защитным   реакциям   кон-
версионного  типа,  решающие  проблемы  ухо-
дом  в  болезнь,  поверхностные  люди,  в  усло-
виях  спортивной  команды  в   конфликтной  си-
туации  не  могут  или  не  хотят  отстаивать  свои  
интересы   и   предпочитают   уступить   более  
сильной  личности  соперника,  каковым  может  
более   сильный   морально/физически   в   силу  
своих  личностных  особенностей. 

Что   касается   связи   ухода   с   истерией,   то  
данная  личностная  особенность  сама  по  себе  
уже   включает   различные   виды   ухода,   как   то  
избегание   ответственности,   уход   в   болезнь  
через  соматические  расстройства. 

С   типом   поведения   в   конфликтной   ситуа-
ции   «Сотрудничество»   у   спортсменов   есть  
положительная   умеренная   корреляция   с   ин-
троверсией,   а   значит,   степень   ухода   такого  
человека   в   себя   напрямую   связана   с   готов-
ностью   приходить   к   взаимовыгодному   реше-
нию,  сколько  бы  времени  на  это  не  потребо-
валось. 

Интроверт,   попавший   в   спортивную   ко-
манду,  при  возникновении  ситуации  конфлик-
та   с   некоторой   долей   вероятности   будет   от-
стаивать   собственные   интересы,   согласовы-
вая  их  с  нуждами  и  желаниями  другой  сторо-
ны. 

С   типом   поведения   в   конфликтной   ситуа-
ции   «Приспособление»   у   спортсменов   есть  
положительная  средняя  корреляция  с   сензи-
тивностью   и   положительная   умеренная   кор-
реляция   с   зависимостью   и   конформностью.  
Оценивая   ситуацию   в   пессимистическом  
ключе,   нуждаясь   в   защите   и   покровительст-
ве,   опираясь   на   общепринятые   социальные  

нормы  окружения,  такой  человек  с лёгкостью  
будет   приспосабливаться   под   соперника   в  
конфликтной  ситуации. 

Спортсмен  с  таким  набором  индивидуаль-
но-типологических   свойств,   неуверенный   в  
себе,  ориентированный  на  социальную  среду  
и   защиту   со   стороны   более   сильной   лично-
сти,  склонный  к  уходу  в  себя  и  в  мир  идеалов  
будет   по   мере   возможности   приспосабли-
ваться   под   ситуацию,   избегать   невыгодных  
для   него   концовок,   искать   наиболее   щадя-
щую  для  него  нишу  в  обществе. 

С   типом   поведения   в   конфликтной   ситуа-
ции  «Соперничество»  у  спортсменов  есть  по-
ложительная  умеренная  корреляция  со  спон-
танностью,   неконформностью   и   конфликтно-
стью,   отрицательная   умеренная   корреляция  
с   сензитивностью.   Спортсмены,   имеющие  
такое   сочетание   личностных   свойств,   будут  
стремиться   удовлетворить   собственные   ин-
тересы   пусть   даже   в   ущерб   другой   стороне.  
Возможно,   для   них   важнее   индивидуальные  
достижения,   чем   результат   команды.  Сопер-
ничество/конкуренция   используется   челове-
ком,   обладающим   сильной   волей,   достаточ-
ным  авторитетом,  властью,  не  очень  заинте-
ресованным   в   сотрудничестве   с   другой   сто-
роной   и   стремящимся   в   первую   очередь  
удовлетворить   собственные   интересы.   Его  
действия  носят,  как  правило,  непродуманный  
характер,  он  устанавливает  свои  рамки,  что  в  
результате   приводит   к   сильному   конфликт-
ному  столкновению. 

С   типом   поведения   в   конфликтной   ситуа-
ции  «Компромисс»   у   спортсменов  есть  отри-
цательная   умеренная   корреляция   с   кон-
фликтностью.   Корреляция,   в   очередной   раз  
доказывающая,   что   конфликтный  человек  не  
пойдёт  на  компромисс. 

Со   стратегией   поведения   в   конфликтной  
ситуации  «Уход»  у  спортсменов  есть  положи-
тельная   умеренная   корреляция   с   интровер-
сией.   Замкнутые   на   своем   внутреннем   мире  
спортсмены,   не   стараются   разрешить   кон-
фликт,  уходя  от  конфликтной  ситуации. 

На   стратегию   поведения   в   конфликтной  
ситуации  «Агрессия»  у  спортсменов  сильно  и  
значимо   влияет такое   индивидуально-
типологическое   свойство   как   неконформ-
ность  (прямое  влияние). 

Установлено,   что   интегральные   метаха-
рактеристики   конфликтности,   опираясь   на  
базовые   процессы,   формируют   принципи-
ально   новые   механизмы   познания,   поведе-
ния  и  регуляции  личности,   которые  не  могут  
быть  сведены  к  простой  сумме  познаватель-
ных  процессов  или  процессов  эмоционально-
волевой   регуляции.   Индивид,   обладающий  
метакогнитивными   характеристиками,   пере-
ходит   на   иной   уровень   жизнедеятельности,  
обеспечивающий   сознательный   переход   из  
ассоциированного   в   диссоциированное   со-



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                2013 Выпуск  11 
 

 
147 

 

стояние.  Благодаря  механизмам  интеллекту-
альной  саморегуляции,   входящим  в  метаког-
нитивный   опыт,   субъект   более   эффективно  
решает   как   профессиональные,   так   и   жиз-
ненные   конфликтные   ситуации.   Таким   обра-
зом,   конфликтность   личности   определяется  
совокупностью  многоуровневых  психологиче-
ских  характеристик. 

Спортсмен   с   развитой   тенденцией   к   от-
вержению  общепринятых   норм   (что   при   низ-
ком  уровне  развития  или  при  патологии  ведёт  
к   антисоциальным  формам   поведения)   в   си-
туации  межличностного  конфликта  будет  вы-
бирать   стратегию   агрессии   – осуществлять  
действия,  направленные  на  нанесение  физи-
ческого  или  психологического  вреда/ущерба. 

Результаты   проведенного   исследования  
позволили  нам  сделать  следующие  выводы: 

1.   Выбор   стратегии   поведения   в   кон-
фликтной   ситуации   связан   с   личностными  
особенностями  спортсменов.  Так  при  выборе  

стратегии   ухода   на   спортсмена   оказывают  
влияние  депрессия  и  истерия.  А  неконформ-
ность   влияет   на   выбор   стратегии   агрессии.  
Тип   реагирования   в   конфликтной   ситуации  
связан  с  личностными  особенностями  спорт-
сменов.   

2.   У   спортсменов   выявлена   связь   между  
типом   реагирования   «сотрудничество»   и  
личностной   особенностью   «интроверсия»,  
между   типом   реагирования   «приспособле-
ние»   и   личностными   особенностями   «сензи-
тивность»,   «зависимость»,   «конформность»,  
а   так  же  между   типом  реагирования   «сопер-
ничество»   и   личностными   особенностями  
«спонтанность»,   «неконформность»,   и   кон-
фликтность. 

3.  Проблема,  озвученная  в  данной  работе  
изучена  не  до   конца.  Исследованы  лишь  не-
которые  личностные  особенности, влияющие  
на   выбор   стратегии   и   тип   реагирования   в  
конфликтной  ситуации  в  спорте. 

 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД  В  ОБРАЗОВАНИИ:   
ЗА  И  ПРОТИВ 

Киселева  Т.Г.  (г.  Ярославль) 

 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ,  проект  №  11-06-00739а) 

 
Современный   период   развития   обра-

зования   характеризуется   тем,   что   тради-
ционная  (знаниевая)  парадигма  больше  не  
удовлетворяет   требованиям,   предъяв-
ляемым  обществом  к  современному  обра-
зованию.  Основными  причинами  тому,  по  
мнению   О.Е. Лебедева,   являются   ускоре-
ние  темпов  развития  общества,  изменение  
ситуации   на   рынке   труда,   возрастание  
процессов  информатизации.  Возникла  не-
обходимость  формировать  такие  качества  
личности,  которые  позволят  стать  ей  ини-
циативной,   самостоятельной,   компетент-
ной.   

Социально-экономические   изменения   в  
России  привели  к  необходимости  модерниза-
ции,   и   в   первую   очередь   системы  образова-
ния.   Для   успешной   профессиональной   дея-
тельности   более   значимыми   и   эффективны-
ми   являются   не   разрозненные   знания,   а  
обобщенные   умения,   проявляющиеся   в   спо-
собности   решать   жизненные   и   профессио-
нальные   проблемы.   В   современном   инфор-
мационном  обществе  темпы  обновления  зна-
ний   настолько   высоки,   что   на   протяжении  
жизни   человеку   приходится   неоднократно  
переучиваться,   овладевать   новыми   профес-
сиями.   

Пересмотра   содержания   образования  
требует  и рынок  труда.  Речь  идет  о  том,  что  
выпускник   по   завершении   образования,  
включаясь  в  рынок  труда  должен  быть  конку-
рентоспособным.   Это   означает,   что   он   дол-
жен  обладать  не   только  «профессиональной  
базовой  информацией»,  но  и  владеть  целым  
спектром   интеллектуальных,   социальных,  
этических,   практических,   творческих   знаний,  
умений   и   навыков,   отражающим   широкие  
сферы  культуры  и  будущей  деятельности.   

Нельзя   сбрасывать   со   счетов   и   тот  факт,  
что  Россия  стремится  интегрироваться  в  ми-
ровое   образовательное   пространство,   сле-
довательно,   российские   выпускники   должны  
быть   конкурентоспособными   не   только   в  
масштабах  своей  страны,  но  и  всего  мирово-
го  сообщества. 

Можно   сказать,   что   на   смену   знаниевому  
приходит   компетентностный   подход,   но   не  
отрицает  его  полностью,  а  по-иному  расстав-
ляет   акценты.   Характеристики,   присущие  
компетентностному  подходу,  присущи  многим  
другим   современным   педагогическим   подхо-
дам,   системам,   технологиям,   но   в   разной  
степени.   Следовательно,   их   педагогические  
средства  могут  быть  использованы  в  рамках  
компетентностного  подхода.   
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Компетентностный  подход  прочно  вошел  в  
практику   образовательных   учреждений,   он  
положен   в   основу   новых   стандартов.   При  
этом   остается   недостаточно   проанализиро-
ванным  вопрос  о  соотношении  нового  подхо-
да   с   ранее   использованными   – личностно-
ориентированным,   рефлексивным,   деятель-
ностным   и   т.п.   Отсутствие   теоретического  
анализа   создает   значительные   трудности  
практикам.   Можно   отметить   две   полярных  
тенденции  – от  полного  отождествления   (ко-
гда   утверждается,   что   компетентностный  
подход   – это   новое   название   ранее   сущест-
вовавшим   подходам)   до   полного   отрицания,  
когда  заявляется,  что  компетентностный  под-
ход  не  имеет  ничего  общего  с  ранее  сущест-
вовавшими  подходами. 

Актуализация   интереса   к   компетентност-
ному   подходу   связана   с   подписанием   Рос-
сийской  Федерацией  Болонской  декларации  в  
сентябре  2003  г.,   где  компетентностный  под-
ход  выступает  как  новый  подход  к  целепола-
ганию   в   образовании,   а   компетенция   и   ком-
петентность   утверждаются   как   новые   целе-
вые   категории,   означающие   сдвиг   профес-
сионального   образования   от   предметноцен-
тристской   ориентации   образовательного  
процесса  к  его  направленности  на  обучаемо-
го.   Важнейшим   фактором   признания   компе-
тентностного   подхода   становится   перенос  
акцентов   от   содержания   к   результатам,   от  
знаний  к  развитию  личности.   

Компетентностный   подход   выдвигает   на  
первое  место   не   информированность   учащего-
ся,  а  умение  решать  проблемы,  возникающие  в  
следующих  ситуациях:  1)  в  познании  и  объясне-
нии  явлений  действительности;;  2)  при  освоении  
современной   техники  и   технологии;;   3)   во   взаи-
моотношениях  людей;;   4)   в   практической  жизни  
при  выполнении  социальных  ролей.  Тем  не  ме-
нее,   компетентностный   подход   в   российском  
образовании   представляет   собой   проблему.  
Так,  М.Е. Бершадский  утверждает,  что  «поня-
тие   компетентности   не   содержит   каких-либо  
принципиально   новых   компонентов,   не   вхо-
дящих   в   объём   понятия   «умение»;;   поэтому  
все  разговоры  о  компетентности  и  компетен-
ции:   представляются   несколько   искусствен-
ными,  призванными  скрыть  старые  проблемы  
под  новой  одеждой».  Противоположная  точка  
зрения   базируется   на   представлении   о том,  
что  именно  компетентностный  подход  наибо-
лее  глубоко  отражает  основные  аспекты  про-
цесса  модернизации.  Эта  точка  зрения  пред-
ставлена   в   работах   Т.М. Ковалевой,  
И.Д. Фрумина,  В.А. Болотова,  Б.Д. Эльконина,  
В.В. Башева,   А.М. Аронова,  
П.Г. Щедровицкого   и   др.   Мы   попытались  
сравнить  и  выделить  сильные  и  слабые  сто-
роны   компетентностного   подхода   в   образо-
вании.  Компетентностный  подход  позволяет: 

 выйти   на   международный   уровень;;  
повысить   конкурентоспособность  
выпускников;; 

 обновлять  содержание  образования  в  
ответ   на   изменяющуюся   социально-
экономическую   реальность;;   ответить   на  
запросы  производственной  сферы;; 

 согласовать   цели   преподавателя   с  
собственными   целями   учащегося;;   повысить  
мотивацию;; 

 «облегчить»   труд   преподавателя   за  
счет   увеличения   самостоятельности  
учащегося; 

 развить   гибкость   мышления  
учащегося,   позволяя   эффективно  
действовать  в  нестандартных  ситуациях;; 

 реализовать   вариативность   и  
альтернативность   образовательных  
программ;; 

 расширить   творческий   потенциал,  
повысить   производительность   и   при   этом  
выйти   за   рамки   традиционной   модели  
изучения  учебной  дисциплины. 

При   этом   при   компетентностном   подходе  
имеет  место: 

 субъективность   в   оценке  
компетентности;; 

 несогласованность   в   терминологии,  
методологии;; 

 избыточная   вариативность   программ;;  
проблема  с  учебниками;; 

 противоречие между   требованиями  
компетентностного   подхода   и   требованиями  
ЕГЭ;; 

 требование   к   гибкости   педагога  
(физическая  и  психологическая    затратность);;  
неготовность   педагогических   кадров   к  
реализации   компетентностного   подхода;;  
повышенные   требования   к   квалификации  
преподавателей   и   их   профессиональной  
адекватности. 

Несмотря  на  то,   что  понятийный  аппарат,  
характеризующий   компетентностный   подход  
в   образовании,   ещё   не   устоялся,   можно   вы-
делить  некоторые  существенные  черты  этого  
подхода.   Компетентностный   подход   — это  
совокупность   общих   принципов   определения  
целей   образования,   отбора   содержания   об-
разования,   организации   образовательного  
процесса   и   оценки   образовательных   резуль-
татов.  К  числу  таких  принципов  относятся: 

 образование   заключается   в   развитии  
у   обучаемых   способности   самостоятельно  
решать   проблемы   в   различных   сферах  
деятельности   на   основе   использования  
социального   опыта,   элементом   которого  
является  и  собственный  опыт  обучающихся;; 

 роль   педагога   заключается   в  
создании   условий   для   формирования   у  
обучаемых  опыта  самостоятельного  решения  
познавательных,   коммуникативных,  



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                2013 Выпуск  11 
 

 
149 

 

организационных,   нравственных   и   иных  
проблем;; 

 оценка   образовательных   результатов  
связана   с   анализом   уровня   компетентности,  
достигнутого   учащимися   на   определённом  
этапе  обучения. 

Нами  была  предпринята  попытка  сравнить  
компетентностный   и   личностно-
ориентированный  подход  как  наиболее  часто  
упоминавшийся   в   психолого-педагогической  
литературе.   Каковы   принципиальные   отли-
чия?   

Во-первых,   компетенции   как   образова-
тельный   результат,   это   внешние   по   отноше-
нию   к   субъекту   требования,   которые  форму-
лирует  заказчик  в  лице  родителей,  работода-
телей,   государства,   тогда   как   результатом  
реализации   личностно-ориентированного   об-
разования   было   развитие   индивидуальных  
способностей   учащихся   с   учетом   их   потреб-
ностей.   

Во-вторых,   компетентностный   подход   за-
ранее  четко  определяет  образ  успешного  че-
ловека,  у  которого  обязательно  должны  быть  
сформированы   компетенции   на   каждой   сту-
пени  образования,  в  противном  случае  нель-
зя   рассчитывать   на   успешное   дальнейшее  
обучение.   Изучение   теоретических   аспектов  
компетентностного   подхода   позволило   сде-
лать  вывод,  что  в  основе  формирования  ком-
петенций   лежит   активная   деятельность   са-
мих  учащихся  в  процессе  обучения.  Личност-
но-ориентированный   подход   звучит   гораздо  
гуманнее,  поскольку  постулирует  успех  любо-
го  ребенка,  не  зависимо  от  его  способностей.  
Для  этого  необходимо  создать  такие  условия,  
которые  бы  учитывали  индивидуальные  осо-
бенности  ребенка.   

Как   следствие,   третьим   отличием   в   рас-
сматриваемых  подходах  будет  позиция  педа-
гога.   При   реализации   компетентностного  
подхода  педагог  четко  знает,  какие  навыки  он  
формирует  у  ребенка;;  он  ведет  за  собой,  не  
зависимо   от   намерений   и   желаний   самого  
учащегося.  В  отличие  от  выше  названной  по-
зиции   личностно-ориентированное   обучение  
позволяет   реализовать   более   гуманную   по-
зицию  педагогу,   который  не  навязывает   сво-
его  мнения,  а  идет  от  интересов  ребенка,  вы-
страивая   с   ним   субъект-субъектные   отноше-
ния.  Жесткость   позиции   педагога,   реализую-
щего   компетентностный   подход,   пытаются  
смягчить   его   сторонники,   подчеркивая,   что  
педагог   должен   объяснить   воспитаннику   не-
обходимость  того  или  иного  навыка,  его  роль  
в  дальнейшей  жизни,  замотивировать  и  заин-
тересовать.   

Одним   из   общих   моментов   в   рассматри-
ваемых   подходах   выступает   уровневость.  
Если   в   компетентностном   подходе   согласно  
Национальной   рамке   квалификации   уровни  
компетенций  соотносятся  со  ступенями  обра-
зования,   то   в   личностно-ориентированном  
подходе   осознание   педагогом   уровня   разви-
тия   учащихся   позволяет   реализовывать   ин-
дивидуально-дифференцированное   обуче-
ние,   добиваясь   при   этом   наилучших   резуль-
татов.   

Интеграция   анализируемых   подходов  
проблематична,   но   возможна   при   условии,  
что   компетентностный   подход   используется  
для   анализа   педагогической   деятельности.  
Учитель  сам  должен  обладать  всей  совокуп-
ностью  компетенций,   которые  он  собирается  
формировать   у   своих   воспитанников,   при  
этом  в  качестве  специфической  компетенции,  
которой   в   обязательном   порядке   должен  
владеть  педагог,  является  креативная  компе-
тентность  педагога.   

Под   креативность   педагога   мы   понимаем  
творческие   способности   индивида,   характе-
ризующиеся   готовностью   к   порождению  
принципиально   новых   необычных   идей,   от-
клоняющихся  от  традиционных  схем  мышле-
ния,  а  так  же  способность  решать  проблемы,  
возникающие   в   процессе   педагогической  
деятельности;;   диагностические   способности  
для   реализации   индивидуально-
дифференцированного  подхода,  способность  
адресно   мотивировать   каждого   учащегося,  
умение   четко   ставить   цель,   владение   раз-
личными  педагогическими  технологиями.  Со-
вокупность   навыков,   обеспечивающих   не-
стандартное   решение   педагогических   задач,  
включая   формирование   креативности   у   де-
тей,  мы  обозначаем  как  творческая  педагоги-
ческая   компетентность   и   выделяем   три   ас-
пекта   такой   компетентности:   во-первых,   на-
сколько  педагог   готов  к  творчеству  в  услови-
ях   неопределенности   и   альтернативности  
образовательного   пространства;;   во-вторых,  
насколько   он   восприимчив   к   достижениям   в  
других  предметных  областях,  не  являющихся  
сферой  его  профессиональной  деятельности.  
Третий   аспект   творческой   компетентности  
представляет  собой  степень  овладения  педа-
гогом   системой   технических   и   технологиче-
ских   навыков   и   умений,   от   которой   зависит  
способность  осуществить  задуманные  идеи 

Все  рассмотренные  выше  обстоятельства  
дают   основание   утверждать,   что   компетент-
ностный  подход  в  образовании  – это  не  про-
сто   модная   тенденция,   а   ответ   на   вызовы  
времени. 
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ТЕМА  ОТНОШЕНИЙ  МАТЬ-ДОЧЬ  В  РАБОТЕ  С    БЕРЕМЕННЫМИ 
(Из  опыта  проведения  групповой  и  индивидуальной  

психологической  подготовки  к  родам) 
Колобова  Н.О.  (Екатеринбург) 

 
В  отечественной  и  зарубежной  литературе    

существует  множество  исследований  на  тему  
влияния отношений   мать-дочь   на   качество  
взаимодействия   молодой   матери   со   своим  
ребенком.  Однако   наша  практика   в   психоло-
гической  подготовке  женщин  к  родам  говорит  
о   том,   что      то,   как   женщина   переживает   от-
ношения   со   своей   матерью,   влияет   в   не  
меньшей   степени      и   на   сам   процесс   родов.  
Поэтому  в  своей  практике  мы  также  уделяем  
внимание   проработке   этой   непростой   темы.    
Среди   профессионалов   существует   пред-
ставление,  что  затрагивать  тему  отношения  с  
собственной   матерью   для   беременной   жен-
щины   небезопасно.   И   это   действительно  
имеет   смысл   в   следующих      случаях   (проти-
вопоказания): 

 Угроза  прерывания  беременности 
 Отношения   с   матерью   переживаются  

беременной   как   очень   травматичные.   Жен-
щина  чувствует  полное  отвержение  со  сторо-
ны   матери,   категорически   отказывается   ра-
ботать  в  этом  направлении. 

Материнство   – это   одна   из   социальных  
ролей.  Несмотря  на  то,  что  потребность  быть  
матерью   заложена   в   природе   женщины,   на  
формирование   этой   роли   влияют   как   обще-
ственные  нормы  и  ценности,  так  и  отношения  
с      собственной  матерью.  Многие   исследова-
тели  (Г.Филиппова,  Н.Коваленко,  А.Захаров  и  
др.)  указывают  на    влияние  качества    субъек-
тивно  переживаемых  женщиной  отношений  с  
собственной   матерью   на   протекание   бере-
менности   и   родов.   Д.Пайнз   считает,   что   пе-
риод  беременности  рождает  глубокие  лично-
стные   конфликты.   Это   тесным   образом   свя-
зано  с  кризисом  самоидентичности  женщины  
и  противоречивостью  ее  переживаний 

В  этой  статье  мы  предлагаем  ряд  направ-
лений   и  методик,   которые   помогают   нам   ра-
ботать  по  этой   теме  на   групповых  и  индиви-
дуальных   встречах   психологической   подго-
товки  к  родам. 

Существует  два  основных  типа  отношений  
с   матерью,   которые   в   наибольшей   степени  
влияют  на  перинатальный  период    дочери. 

 Полное   или   частичное   непринятие  
матери   или   каких-то   ее   проявлений. 
Д.Винникот  считает,  что    конфликт  и  эмоцио-
нальное   отчуждение   с   собственной  матерью  
мешает  женщинам    идентифицировать  себя  с  
образом   «щедрой,   хорошей   матери»,      а   это  

может   привести   к   негативному   отношению   к  
собственному   материнству,   к   отвержению  
ребенка.  При      конфликте   с  материнской  фи-
гурой   у   беременной   женщины   формируется  
установка  «не  быть  как  моя  мать».  Женщина  
может   субъективно   воспринимать   мать   как  
отвергающую  или  ,  наоборот,  чрезмерно  опе-
кающую.   В   случае   опеки   и   тотального   кон-
троля  тоже  присутствует  отвержение  – само-
стоятельности   личности   дочери,   ее   способ-
ности   самой   осознавать   и   проживать   свои  
потребности,   ценности   и   т.д.   Эта   установка  
не   дает   беременной   успешно   проживать   пе-
риод   вынашивания   собственного   ребенка   и  
часто   запускает   процесс   патологических   ро-
дов   (слабая   родовая   деятельность,   пролон-
гированная  беременность  и  т.д.) 

Бессознательное   желание   женщины   дис-
танцироваться   от   образа   «плохой»   матери  
может  толкать  ее  к  идеализации  собственной  
материнской   роли  и,   как   следствие,      к   идеа-
лизации      своих   родов.      Как   известно,   любая  
идеализация   рождает   конфликт   с   реально-
стью.  Если  процесс  родов  запускается  «не  по  
плану»,   идет   не   так,   как   представляла   себе  
женщина,  то  уровень  тревоги  возрастает,  что  
неизбежно   ведет   к   изменению   картины   ро-
дов,  переводя  их  в  разряд  патологических. 

Психологическая  работа  при  таком  типе  
отношения   к   собственной  матери   сводится   к    
следующему: 

- прояснение   образа   реальной   матери,   с  
ее  ошибками  и  достижениями,  с  ее  вкладом  в  
жизнь  своей  дочери. 

-если   невозможно   принять   мать   целиком,  
то  находить  хотя  бы  ее  часть,  которая  могла  
бы   быть   для   женщины   ресурсной.   («Моя    
биологическая  мать  смогла  дать  жизнь  мне,  и  
я   смогу   дать   жизнь   своему   ребенку»,   «   Да,  
моя  мать  меня  отвергала,  но  она  была  силь-
ной  и  целеустремленной  и  я,  как  ее  дочь,  бу-
ду  обладать  силой,  чтобы  родить  ребенка»  и  
т.д.) 

-Если   женщина   не   находит   позитивной  
стороны    (части)  своей  матери,  то  искать  за-
мещающую  фигуру,   которая   принимала   или,  
как  кажется  женщине,  могла  бы  принять     ее.  
Это  может  быть  образ  бабушки,  тети,  героини  
книги  или  сказки  и  т.д.  Главное  в  этом  образе  
– принятие  и  поддержка.   

- Поиск  ресурса  в  опоре  на  себя,  на  свои  
силы.   Нахождение      ресурсных   ситуаций,   ко-
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гда  женщина   в   стрессе   смогла   опереться   на  
собственные   силы.   Перенос   этого   опыта   в  
роды. 

 Слияние   с   материнской   фигурой. 
Этот  тип  отношений  характеризуется  тем,  что  
женщина   не   сепарирована   от   своей   матери,  
эмоционально  зависима  от  нее,  от  ее  ожида-
ний,   представлений,   установок,   ценностей.  
Привязанность   к   матери   не   позволяет   жен-
щине   чувствовать   себя   отдельной   лично-
стью,  со  своими  потребностями  и  желаниями.  
Часто   такие   женщины приходят   на   курсы   с  
матерью   или   по   ее   инициативе.   Женщина  
целиком   и   полностью   полагается   на   свою  
мать,   не   пытаясь   взрастить   в   себе   взрослое  
Эго.  При  возможности  партнерских  родов  та-
кая   беременная   скорее   позовет   свою   мать,  
чем   супруга.   В   родах   такая   женщина   не   мо-
жет   опираться   на   себя,   на   свою      взрослую  
часть.  Инфантильность     и  желание  передать  
ответственность  за  процесс  на  взрослую  фи-
гуру   (мать,   врачи)   не   позволяют   ей   со   всей  
ответственностью  подойти  к  процессу  родов.  
Часто  женщина   не   осознает,   что   роды   – это  
творческий   и   тяжелый   труд,   где      результат  
(здоровый  ребенок  и  мать)  зависит    в  первую  
очередь  от  ее  усилий,  а  затем  от  усилий  пер-
сонала   и   самого   ребенка.   Не   имея   опыта  
опоры  на   себя,  женщина  не   в   состоянии  до-
вериться      в   родах      себе   и   своему   ребенку,  
«отпустить   процесс»,   отдаться   естественно-
му   течению   родов.   Ей   надо   либо   самой   все  
контролировать   (но   тогда   уровень   тревоги  
возрастает),  либо  доверить  контроль  «взрос-
лым»  (тогда  она  сама  – объект,    а  не  субъект  
родов). 

   Направления  психологической  работы 
в этом  случае  следующие: 

- разделение,  диссоциация  с  материнской  
фигурой.  Ощущение  и  чувствование  себя  от-
дельной   личностью   со   своими   желаниями   и  
потребностями.  («Я  – это  я,  ты  – это  ты») 

- взращивание,   укрепление   «Я».   Процесс  
индивидуации,   как   описывает   его К.Г.Юнг,  
проходит   две   стадии:   1.   «инициация,   посвя-
щение   во   внешнюю   действительность».   На  
этом  этапе  процесса  индивидуации,  благода-
ря   укреплению   «Я»,   выделению   основной  
функции   и   доминирующей   установки   («Я   – 
взрослая   женщина,   которая   хочет   и   может  
сама   рожать   и   воспитывать   своих   детей»)    
достигается  адаптация  женщины      к   требова-
ниям  данной  ситуации  – беременность  и  ро-
ды.    2.На  втором  этапе  задача  состоит  в  «по-
священии  во  внутреннюю  действительность»,  
то   есть   в   углубленном   самопознании   и   по-
знании   человеческой и   материнской   приро-
ды,   в рефлексии    над   теми   чертами   собст-
венной  природы,  которые  прежде  оставались  
неосознанными   или   в   какой-то   момент   сде-
лались   таковыми.  Делая   их   достоянием   соз-
нания,   беременная  женщина      устанавливает  

внутреннюю   и   внешнюю   связь   со   своими  
ценностями,  потребностями,  установками. 

- Поиск   опоры   в   родах   на   себя,   на   свой  
опыт   совладания   с   трудной   ситуацией,   со  
стрессом  (также  как  и  в  первом  случае) 

Поскольку   психологическая   работа   в   пе-
риод   беременности   должна   проводиться   с  
особой  осторожностью,  с  соблюдением  «тех-
ники   безопасности»,   то   мы   считаем   необхо-
димым  применять  только  самые    безопасные,  
экологичные      методы   и   техники.   Одними   из  
них   являются      методы   арт-терапии   и   когни-
тивной  психотерапии. 

Техники  когнитивной  психотерапии при-
званы  научить  клиента  фиксировать  свои  ав-
томатические   мысли   («Мама   всегда   так   по-
ступает»,   «Она   никогда   меня   не   понимала»,  
«Только  мама  может  мне  помочь  в  родах»  и  
др.)  Терапия  предполагает    анализ  автомати-
зированных   мыслей   и   образов.   Автоматиче-
ские  мысли  проверяются  с  помощью  прямых  
доказательств,   логического   анализа.   Доказа-
тельства   можно   получить   из   прошлых   или  
настоящих   событий,   успешно   преодоленных  
или  пережитых  женщиной,  близких  по  содер-
жанию   и   реальности.   Они   также   могут   быть  
получены   из   результатов   поведенческого  
эксперимента.   Также      успешно   применяются  
и  другие  техники  когнитивной  терапии:  пере-
определение,   диссоциация,   декатастрофиза-
ция  и  т.д. 

Арт-терапия позволяет   в   обход   сопро-
тивления  напрямую  работать  с  образами  че-
рез   правое   полушарие   мозга.   Это   безопас-
ный  и  вполне  эффективный  метод,  который  к  
тому   же   доставляет   беременным   огромное  
удовольствие. 

Рисуночные  техники: 
-«Моя  мама» 
-«Я  и  моя  мама» 
- Метафорический  автопортрет    (Нарисуй-

те  себя,  как  если  бы  вы  были  растением,  по-
судой,  оружием,  украшением) 

-Арт-терапевтическая  работа  со  страхами.   
- Рисунок  в  круге  «План  родов» 
- «Я  и  мой  ребенок» 
- «Моя  семья»  и  т.д. 
Арт-терапия   имеет         много   преимуществ,  

благодаря  своей  невербальной  природе.  Для  
нее  не  нужны  специальные  навыки.  Этот  ме-
тод   предполагает   большое   уважение   к   внут-
реннему   миру   клиента,   проводится   в   атмо-
сфере   доверия,   позволяет   отражать   на-
строение  и  эмоции,  помогает  найти  механизм  
саморегуляции   и   открывает   внутренние   ре-
сурсы   клиента:   через   поиск,   через   прожива-
ние  момента   творения.  Творчество  помогает  
найти   внутреннюю   потребность,   усиливает  
погружение   в   естественные   переживания,  
дает   ресурс.   Арт-терапия   позволяет   обойти  
логику  и  внутреннюю  цензуру,  оживляет  дет-
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ские  реакции  и  является  очень  мягким  мето-
дом  в  руках  психолога. 

Группы,   с   которыми   нам   довелось   рабо-
тать,   формально   можно   охарактеризовать,  
как   группы   краткосрочной   терапии.   Курсы  
длятся   12   занятий,   продолжительность   каж-
дого  из   которых  составила  2-3  часа,   частота  
встреч   - 2   раз   в   неделю.   Таким   образом,  
можно   сказать,   что   классический   вариант  
группы,  центрированной  на  теме.   

Кратохвилл   называет   такую   группу   груп-
пой   тематической   ориентации.   В   ней   боль-
шое   время   уделяется   дискуссии   по   различ-
ным  вопросам  и  проблемам,  которые  с  точки  
зрения  цели  имеют  значение  для  большинст-
ва   членов   группы.   Участники   высказывают  
свои  собственные  мнения,  отношения,  чувст-
ва   и   опыт   в   данной   области.   Тематическая  
направленность   позволяет   продемонстриро-
вать  отдельные  проблемы,  связанные  с  дан-
ной  темой  у  всех  членов  группы  одновремен-
но;;   сравнивать   их,   эмоционально   делиться  
ими  и  рационально  их  перерабатывать.  Уча-
стники  могут   спонтанно  вызываться   к  обсуж-
дению,  либо  выступать  запланировано;;  темы  
также  могут  возникать   спонтанно  или  плани-
роваться  заранее. 

Часто  после  групповой  работы  многие  бе-
ременные   решают   продолжить   работу   в   ин-
дивидуальном   режиме.   В   среднем   работа  
продолжается  4-5  встреч. 

Многие   исследователи   рассматривают  
беременность   как   время   эмоционального      и  
идентификационного   кризиса,   стресса,   пово-
ротного   пункта.   Даже   самая   желанная   бере-
менность   окрашивается   противоречивым  
аффектом,  в  котором  одновременно  сосуще-
ствуют   радость,   оптимизм,   надежда   и   – на-
стороженное  ожидание,  страх,  печаль.  Здесь  
и  опасения,  и  страхи,  связанные  с  предстоя-
щими  родами,  доходящие  иногда  до  паники  – 
«вынесу  ли  я  роды?»;;  и  неуверенность  в  сво-
их  способностях  родить  и  стать  полноценной  
матерью.   С   точки   зрения   Д.Пайнз,   во   время  
беременности женщина  решает,  будет  ли  она  
идентифицироваться   со   своей  матерью,   или  
же  будет  соперничать  с  ней,  и  достигнет  ус-
пеха  в  своем  желании  быть  лучшей  матерью  
для  своего  ребенка,  чем  была (по  ее  ощуще-
ниям)   ее   мать   для   нее   самой.   Поэтому   мы  
убеждены,   что   наряду   с   общеизвестными  
средствами   психологической   подготовки   к  
рождению   ребенка,   беременным   женщинам  
нужно  особое  внимание  уделять  своим  отно-
шениям  с  матерью.  Прояснение,  осознавание  
и   выход   этих   отношений   на   новый   когнитив-
ный,      эмоциональный   и   духовный   уровень  
способствует   успешному   проживанию   бере-
менности,   родов,      и   в   дальнейшем  помогает  
идентифицировать   себя   как   «достаточно   хо-
рошую  мать»  для  своего  ребенка. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  И  ГУМАНИТАРНАЯ  ПАРАДИГМЫ   
В  ПСИХОЛОГИИ:  НЕПРИМИРИМАЯ  ОППОЗИЦИЯ  ИЛИ  

КОНСТРУКТИВНЫЙ  ДИАЛОГ? 
Колпачников  В.В.  (г.  Москва) 

 
В   современной   психологии   исторически  

выделяются   две   парадигмы   познания   – ис-
следовательские   программы   изучения   чело-
века:   естественнонаучная   и   гуманитарная  
(Ярошевский  М.Г.,  Петровский  В.А.,  Пузырей  
А.А.  и  др.). 

Преобладающая   классическая   естествен-
нонаучная   парадигма   в   соответствии   со  
своими   канонами   и   представлениями,   сло-
жившимися  в  Новое  время,  подходит  к  чело-
веку  как  к  особенному,  но  все  же  субстанци-
альному   объекту,   требующему   познания   его  
объективных   психологических(независимых  
от   субъекта   познания)   свойств   и   особенно-
стей.   Эта   парадигма   релевантна   аналитиче-
скому   познанию   человека   как   отдельного  
объекта,   субстанции   в   своих   независимых  
свойствах  в объективном  мире.  Такое  позна-
ние  позволяет  выделить  законы  воздействия  
на   человека   для   достижения   желаемых   по-
следствий. 

Гуманитарная   парадигма   познания   в   пси-
хологии,   возникшая   как   развитие   идей   пони-
мающей  психологии  В.  Дильтея  в  рамках  на-
учного   познания,   рассматривает   человека   в  
историко-диалогическом   контексте   (Выгот-
ский   Л.С.,   БахтинМ.М.)   в   его   целостности,  
конкретности,  уникальности,  феноменологич-
ности.   Такое   познание-понимание   изменяет  
как   самого   познающего,   так   и   познаваемого  
человека   и   является   методом   психологиче-
ской  помощи  в  диалоге  психолога  и  человека,  
пришедшего   за   помощью   (Василюк   Ф.Е.,  
1992,   2005,   2009).   Гуманитарное   познание  
релевантно   практическому   пониманию   кон-
кретного,  целостного,  уникального  человека  в  
условиях  осмысления  последним  себя  и  соб-
ственной   жизни   для   ее   осознанного   и   сво-
бодного  изменения. 

Исторически  две  описываемые  парадигмы  
находятся  в  отношениях  жесткой  оппозиции  и  
критики   друг   друга.   Представляется,   однако,  
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что   на   сегодняшний   день   противостояние  
данных   парадигм   влияет      на   каждую  из   них,  
ведя   к   обогащению   и   принятию   ценных   ас-
пектов   оппонента   и   развивая   каждую   из   па-
радигм.   

Как  иллюстрацию  этого  продуктивного  по-
знавательного   сотрудничества   рассматри-
ваемых   парадигм   опишем   здесь   кратко   ос-
новные   процессуальные   и   содержательные  
характеристики   процесса   личностного   выбо-
ра,   как   он   обнаруживается   в   психотерапии.  
Нередко  ситуация  экзистенциального,  лично-
стного  выбора  поначалу  не  осознается  самим  
человеком   (Роджерс,   1994,   И.   Ялом,   1999,  
CoreyG.,   1991).   В   процессе   психотерапии   и  
диалога   с   консультантом   происходит   посте-
пенное   – сквозь   защиты   и   сопротивления  
(RogersC.R.,1959, BugentalG.,1987) – обрете-
ние   клиентом   цельности   и   целостной   откры-
тости   опыту,   аутентичности,   конгруэнтности.  
К.   Роджерс   (1994)   характеризует      этот   про-
цесс  как    постепенное  «возвращение  к  себе»  
клиента  при  аутентичном,  эмпатичном  сопри-
сутствии  психотерапевта.  Этот  процесс  очень  
явно  прослеживается  и  комментируется  Кар-
лом  Роджерсом  в  целом  ряде  его  работ   (см,  
например,  Роджерс,  1994,  Rogers  C.R.,  1959).  
В   процессе   осознания   и   осмысления   собст-
венной   жизненной   ситуации   у   клиента   скла-
дывается  целостная  согласованная  картина  – 
гештальт   собственной   жизненной   ситуации.  
Иногда   обретение   этого   гештальта   происхо-
дит  посредством  инсайта  – мгновенного  оза-
рения  с  ясным  пониманием  целостной  карти-
ны   и   наилучшего   собственного   выбора.   По-
добное   нахождение   наилучшего   решения  
выбора  очень  напоминает  инсайт  в  решении  
познавательных  задач   (Дункер  К.,  1965),  или  
инсайт  в  нахождении  творческого  решения  в  
научной  или  изобретательской  деятельности,    
а   также   обнаруженный   О.К.   Тихомировым   с  
коллегами   (Тихомиров   О.К.,   2008   )феномен  
предшествования      эмоционального   решения  
собственно  рациональному.   

Но   нередко   обретение   такого   целостного  
гештальта   – результат   постепенного   и   дли-
тельного   движение   клиента   по   пути осозна-
ния  и  осмысления  своей  жизненной  ситуации  
в  контакте  с  консультантом.  Происходит  про-
яснение   клиентом   собственных   смыслов   и  
ценностей,   прояснение   для   себя   ценности  
тех   или   иных   обстоятельств   – в   контексте  
блага  для  организма  (самоактуализации)  или  
в   контексте   благополучия-счастья,   понимае-
мого   либо   как   «целостная   хорошо   прожитая  
жизнь»  (Adler  M.,  1987),    или  как  ситуативное  
удовлетворение   в   зависимости   от   индивиду-
ального   представления   о   счастье   и   индиви-
дуальной    концепция  жизни.   

Представляется   чрезвычайно   важным  
специально  подчеркнуть  то,  что: 

1. Наилучшее  решение  или  выбор  нахо-
дятся   в   контексте   индивидуального   жизнен-
ного   бытия   индивидуального,   конкретного  
человека,   в   системе   его   главных   ценностей,  
смысловых  и  целевых  установок,  в  его  инди-
видуальном  жизненном  мире;; 

2. Осмысление   жизненной   ситуации   и  
самоопределение   в   ней   клиента   происходит  
в   процессе   диалогического   контакта   и   отно-
шений  с  консультантом. 

3. Нет   смысла   говорить   о   некотором  
универсально   всеобщем   и   абсолютно   наи-
лучшем   выборе   вне контекста   этого   индиви-
дуального   присутствия   и   бытия   конкретного  
человека  в  его  жизненном  мире.   

 Нахождение   наилучшего   решения-
выбора,  как  показало  исследование  М.  Фило-
ник   (2009),   проведенное   под   нашим   руково-
дством,   наполняет   человека   состоянием   яс-
ности   и   спокойствия,   глубокой убежденно-
стью  в  истинности  для  него  данного  выбора  и  
готовностью   реализовывать   этот   выбор   в  
собственной   жизни.   Выбор   становится   «яс-
ным  и   прозрачным»   (Василюк  Ф.Е.,   1994).  О  
подобной   ясности,   прозрачности   и   убежден-
ности   как   результате   нахождения   клиентом  
наилучшего  для   себя  выбора  часто  писал  К.  
Роджерс  (1959,  1994).   

Это   научное   описание   процесса   и   харак-
теристик  личностного  выбора,  выполненное  в  
рамках   гуманитарной  парадигмы   (феномено-
логической,   диалогической,   психотехниче-
ской),   очевидно   ориентируется,   принимает   и  
соответствует   канонам   классической   естест-
веннонаучной   парадигмы   – тщательное  
обоснование  объекта  и  предмета  исследова-
ния,  строгость  и  точность  в  описании  наблю-
даемых  феноменов,  системное  рассмотрение  
явления  и  др. 

С   другой   стороны,   исследования,   выпол-
няемые   в   рамках   естественнонаучной   пара-
дигмы   в   психологии,   принимают   в   расчет   и  
ориентируются   на   социокультурный,   диало-
гический   характер   психических   процессов  
человека,   феноменологичность,   индивиду-
альность  личностной  реальности,   учитывают  
свободу  выбора   и   произвольность   поступков  
человека. 

Представляется   возможным   говорить   о  
конструктивном   диалогеи   взаимодополнении  
и,   возможно,   сближении   главных   парадигм  
современной  психологии.   
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ОСОБЕННОСТИ  ПОЗИТИВНОЙ    И  НЕГАТИВНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ  В  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПАРАДИГМЕ 

Корнеенков  С.С.  (г.  Владивосток) 

 
В   последние   годы   в   России   происходит  

массовое   заимствование   методов,   подходов  
и   отдельных   техник   из   арсенала   западной   и  
восточной   психотерапии.   Это   сопряжено   с  
определёнными   сложностями:   у   русского   на-
рода   другая   история,   другие   традиции,   цен-
ности,   религия,   массовое   сознание   и   т.д.   В  
настоящее  время  всё  более  чётко  выделяют-
ся  два  основных  подхода  в  методологии  пси-
хотерапии   – эклектический   и   интегративный.  
Развитие   интегративной   психотерапии,   как  
указывают   специалисты,   обусловлено   мно-
гими   факторами,   в   частности:   1)   наличием  
многочисленных  форм  и  методов  психотера-
пии,   что   затрудняет   их   выбор,   изучение   и  
применение;;  2)  не  один  из  методов  не  явля-
ется  адекватным  для  всех  категорий  пациен-
тов;;   3)   акцент   на   существенной   роли  факто-
ров   общения   между   психотерапевтом   и   па-
циентом;;   4)   необходимость   учитывать   не  
только   теоретическую   и   практическую   пози-
цию   психотерапевта,   но   и   особенности   лич-
ностного   развития   пациента,   его   потребно-
сти,  мотивы,  установки,  ценности.   

В   психотерапии   считается   общепризнан-
ным,   что  её  результат   в  первую  очередь   за-
висит   от   личностных   качеств   пациента,   его  
мотивов   и   воли,   во   вторую   – от   личностных  
качеств   психотерапевта,   в   третью   – от   ис-
пользуемых   психотерапевтических   методов.  
В   групповой   психотерапии   огромное значе-
ние   имеет   энергия   группы.   В   любом   случае  
психотерапевт   должен   увеличить   ослаблен-
ные  жизненные  силы  пациента  и  для  этого  он  
использует   разнообразные   стимулы:   поста-
новку  оптимистических  целей,  формирование  
позитивных   потребностей,   мотивов,   эмоций,  
социализацию.   В   основном   механизм   воз-
действия   связывают   с   силой   убеждения,  
внушения,  с  умением  вселить  надежду  и  веру  
на   выздоровление   – всё   это   непременные  
атрибуты  психотерапии.  Критерии  эффектив-
ности  психотерапии  традиционно  рассматри-
ваются   с   точки   зрения   соматической,   психо-
логической   и   социальной   адаптации   пациен-
та.  Многие  психотерапевты  исходят  из  поло-
жения,   что   личность   – это   образование   со-
циума,  что  нарушение  социальных  и  межлич-
ностных   психологических   коммуникаций   при-
водит   к   личностным   расстройствам   и   психо-
соматическим   заболеваниям.   Естественно,  
что  при  данной  парадигме  возникает  предпо-
ложение,   что   восстановление   социально-
психологических   связей   должно   принести  
желанный   психотерапевтический   результат.  

Но  специалисты  всё  чаще  отмечают,  что  пси-
хотерапия  психосоматических  расстройств  на  
основе   психоаналитической   концепции   мало  
эффективна  и  зачастую  её  результат  сводит-
ся   к   нулю.   В   связи   с   этим   психотерапия  
фрагментарной   личности   будет   значительно  
эффективнее,   если   в   основу   будет   положен  
интегративный   подход,   основанный   на   пара-
дигме   универсального   сознания,   согласно  
которому  внешняя  личность  есть   социально-
духовное   образование,   инструмент   индиви-
дуального   сознания   (души).Для   того   что   бы  
осознанно   воспользоваться   целительной   си-
лой  души  и  универсального  сознания,  психо-
терапевту   и   пациенту   необходимо   вначале  
принять   эту   идею,   а   затем   научиться   обра-
щаться   к   своей   душе   (сонастраиваться)   и  
принять  её  целительные  силы.     

В   данной   статье   представлено   авторское  
видение  позитивной  и  негативной  психотера-
пии   с   точки   зрения   интегративной   парадиг-
мы.В   интегративной   позитивной   психо-
терапии   сонастройкой,   предлагаемой   ав-
тором,   главной   действующей   психотерапев-
тической   силой   являются   душа   и   универ-
сальное  сознание  (высшее  «Я»).  Это  означа-
ет,  что  самый  эффективный  способ  психоте-
рапии   заключается   в   использовании,   в   реа-
лизации   собственных   сил.   Роль   психотера-
певта  сводится  к  тому,  чтобы  помочь  другому  
человеку   восстановить   утраченную   связь   со  
своим   индивидуальным   сознанием.   Обеспе-
чив   настройку   пациента   на   его   же   высшее  
сознание,  действия  психотерапевта  считают-
ся   законченными.   В   дальнейшем   пациент  
должен   сам   прикладывать   соответствующие  
усилия,   чтобы   восстановленная   связь   с   са-
мим   собой   истинным   не   прерывалась.   Силы  
души  доведут  экспериментальную  личность  – 
свой  инструмент  – до  полного  психического  и  
соматического  здоровья,  если  их  связь  будет  
прочной,   и   внешняя   личность   будет   подчи-
няться  велению  души. 

Психотерапия   собственным   высшим  
сознанием   обязательно   сопровождается  
переходом   сознания   личности   на   более   вы-
сокий  уровень.  Закрепление  личности  на  бо-
лее   высоком   уровне   сознания   позволяет  ей  
более   успешно   противостоять   деструк-
тивным   силам   внешнего   мира.   При   этом   у  
человека   активизируются   собственные   си-
лы,   уменьшается   зависимость   от   посто-
ронних  вдияний-сил,  что  крайне  необходимо  
для   эволюции   истинной   личности(души).  
Необходимо   принять   положение,   что   эво-
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люционирует   душа,   а   не   фрагментарно-
социальная   личность,   которая,   безусловно,  
должна   развиваться,   что   личностные   рас-
стройства   связаны   в   первую   очередь   с   не-
достатком   проявленных   собственных   сил  
души  в  психическом  поле  личности.  Истин-
ную   и   позитивную   психотерапию  личности  
может  совершить  только  высшее  сознание  
человека.  Если  же  психика  и  сознание  фраг-
ментарной   личности   укрепляются   другими  
силами,  то  данная  психотерапия  носит  не-
гативный      характер,   ставит   индивида   в  
зависимость,   на   путь   недоверия   своей   ду-
ше,  постепенного  отхода  и  отчуждения  от  
самого  себя.   

Психотерапия,   социализируя   ум   и   воз-
вращая   личность   в   общество,   считает,   что  
устранила   причину   недомоганий   и   рас-
стройств.  На  самом  деле  этого  не  произошло, 
проблема  переадресована  в  индивидуальное  
или   коллективное   бессознательноеи   через  
некоторое  время  ум  индивида  загонит  себя  в  
более  сложную  ситуацию.  Особенность  ума  – 
ставить   проблемы,   создавать   трудности   и  
искать   из   них   выходы.   До   поры   до   времени  
он   с   этими   задачами   справляется.   Но   вот,  
наконец,  поставлена  такая  проблема,   где  ум  
не  в  силах  справиться  с  ней  самостоятельно,  
тогда  человек  обращается  к  психотерапевту,  
психоаналитику.   Во   многих   случаях,   чтобы  
помочь   другому   человеку   психотерапевт  
должен   не   возвращать   его   сознание   к   преж-
нему   уровню   адаптации,   а   помочь   перейти  
сознанию  на  более  высокий  уровень  и  закре-
пить  новые  формы  адаптации  – в  этом  и  бу-
дет   заключаться   суть   позитивной   психотера-
пии.  Психотерапевт  же,   как  правило,  должен  
«снять   проблему»   любыми   способами,   в   его  
задачу   не   входит   повышение   сознания   кли-
ента,   хотя   в   позитивной   психотерапии   ста-
вится   именно   эта   задача.   Чаще   всего   он  
должен   суметь   убедить   человека,   что   по-
ставленные   цели,   задачи   и   средства   дости-
жения  чего-либо  ложные  и  ненужные  или  су-
меть   заменить   невыполнимое   желание   вы-
полнимым,   или,   наконец,   добиться   при   по-
мощи   медикаментозного   лечения,   внушения  
или   гипноза,   что   цель   достигнута.   В   любом  
случае,   причина   или   корни   возникновения  
проблем   остаются   в   человеке,   ибо   все   про-
блемы  в  нашей  невротизированной  личности.  
Психотерапевт  не  может  освободить  больно-
го   человека   от   его   же   личности   – источника  
всех  психических  расстройств,  ибо  сам  явля-
ется  такой  же  социализированной  личностью. 

Психотерапия,   очищая   ум,   может   подвес-
ти  человека  к  пониманию  того,  что  за  лично-
стью  и  умом  находится  нечто  более  великое  
и   целостное,   что   качественно   отличается   от  
ума   – это   чистое   индивидуальное   сознание.  
Восточное  понимание  человека  не  отождест-
вляется  с  умом:  «Я  – это  не  ум»  и  тем  более  

«Я  – это  не  тело»,  она  исходит  из понимания,  
что  «Я  – это  чистое  сознание».  Отождествляя  
себя   с   телом,   умом,   невозможно   докопаться  
до  корней,  до  истины.   

В  современной  психотерапии,  в  частности  
телесно-ориентированной,      сначала   необхо-
димо   выявить   симптомы   и   синдромы   болез-
ни,   негативные   проявления   психики,   отрица-
тельные   качества   или   черты   характера.   За-
тем  установить  причины  этих  симптомов  (по-
пробуй,   установи!)   и   таким   образом   оживить  
в  памяти  пациента  отрицательные  импульсы  
зла.   Затем   необходимо   сосредоточится   на  
болезни  (на  негативе!),  «хорошенько  порабо-
тать»  с  ним,  вытащить  из  бессознательного  в  
сознание,   «дать   волю   чувствам»,   разрядку  
накопленным   эмоциям   (катарсис).   В   итоге  
пациент   наполняется   силой,   но   не   силой  
любви  и  духовной  волей   (ибо  о  них  даже  не  
говорится),   а   силой-энергией   низшего   ви-
тального   качества   и…   успокаивается.   Успо-
коение  (не  исцеление!)  происходит  в  резуль-
тате   понижения   уровня   сознания,   что   опре-
деляло   прежний   гомеостаз.   Затем   это   со-
стояние  необходимо  укреплять  и  сохранять  в  
повседневной  жизни  как  эталон  здоровья.  Как  
уже  было  сказано,  при  таком  подходе  проис-
ходит   отождествление   всей   психики   (на-
стройка)   на   витальные   (жизненные)   силы  
низшего  порядка,  от   которых  пациенту  необ-
ходимо   было   избавиться   т.к.   они   несли   бо-
лезнь   и   сдерживали   эволюцию   индивида.  
Данная   психотерапия   является   негативной.    
Психическое  заболевание  – это  признак  того,  
что  организму  не  хватает  жизненной  энергии.  
Настало   время   перехода   на   более   высокий  
энергетический   уровень,  но   по   каким-то  при-
чинам   (блоки)   это   не   происходит,   и,   как   ре-
зультат,  – болезни.  Позитивная  психотерапия  
– это  поднятие  сознания  индивида  на  более  
высокий   уровень   и   закрепление   его   на   этом  
уровне.Психотерапевту   необходимо   искать   в  
человеке   более   высокие   вибрации-энергии-
силы   и   с   их   помощью   трансформировать   в  
личности  и  в  индивидуальном  бессознатель-
ном  те  силы,  которые  имеют  низкий  уровень  
вибраций.   

Перенастроить   свой   уровень   сознания  
или  сознания  пациента  порой  бывает  очень  
сложно   в   силу   сложившихся   стереотипов,  
повысить   сознание   значительно   сложнее,  
чем  снизить  его.  Чтобы  повысить  уровень  
сознания  пациента,  психотерапевт  должен  
сам   находиться   на   более   высоком   уровне  
сознания.   К  тому   же   это   возможно   при   ус-
ловии,   если   индивид   сознательно   стре-
миться   к   качественному   росту   сознания.  
Гораздо   проще  терапевту   понизить   созна-
ние   пациента,   что   чаще   всего   и   происхо-
дит,   при   этом   пациент   возвращается   в  
своё   прежнее   состояние,   которое   обеспе-
чивало   ему   равновесие.   Данный   вид   психо-
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терапии   задерживает   эволюцию   индивида.  
Концентрация   внимания   на   более   высоких  
уровнях   сознания   позволяет   активизиро-
вать   силу   индивидуального   сознания,   что  
немедленно   сказывается   на   повышении   ка-
чества  восприятия  и  понимания  мира  соци-
альной  личностью.  Повышая  сознание  паци-
ента,   психолог,   педагог,   психотерапевт  
укрепляют  его  сонастройку  на  высшее  «Я»,  
что   всегда   благоприятно   сказывается   на  
целостном   развитии   личности,   освобожда-
ет   от   заблуждений,   иллюзий   и   ненужных  
образований. 

Таким  образом,  интегративная  психотера-
пия   фрагментарной   личности   может   осуще-
ствляться   двумя   способами.   Первый   – это  
перевод   сознания   на   более   высокий   уро-
вень.Этот   вид   психотерапии   будет   позитив-
ным,   т.к.   способствует   эволюции   сознания  
человека.  Второй  способ  – перевод  сознания  
на   более   низкий   уровень   и   закрепление   его  
на   этом   вибрационном   плане   – это   негатив-
ный   способ   психотерапии. В   первом   случае  
гомеостаз  осуществляется  на  более  высо-
ком   уровне   сознания,   что   приводит   к   эво-

люционному  восхождению  индивида,  во  вто-
ром  – сознание  понижается,  что  равносиль-
но   инволюции.   Но   в   обоих   случаях   происхо-
дит   восстановление   гомеостаза,   чего   и  
добивается  психотерапия.  При  позитивной  
терапии   происходит внесение   в   организм  
того,   что   ему   не   хватает   в   данный   мо-
мент  для  эволюционного  развития.  Во  вре-
мя   негативной   терапии   происходит   отня-
тие   того,   что   человек   ещё   имеет,   что  
мешает   чувствовать   себя   здоровым.   По-
зитивная  терапия  также  связана  с  лечени-
ем   себя   природными   средствами:  травами,  
пищевыми   продуктами,   продуктами   пчело-
водства,  температурами.  

Человек   должен   доверять   природе   и   не  
приучать  своё  тело  лениться,  не  очищать  его  
противоестественным  способом.  Необходимо  
дать   ему   возможность   самостоятельно   вы-
здоравливать,   чтобы   оно   вылечивалось,   ис-
пользуя   заложенные   в   нём   природные   воз-
можности.  Надо  немного  помогать,  а  не  под-
менять  его  функции,  иначе  оно  детренирует-
ся  и  совсем  перестанет  работать. 

 

СИСТЕМНАЯ  МЕТАФОРА  И  ЛИЧНОСТНЫЙ  МИФ  –  
В  РАБОТЕ  С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ  ПОВЕДЕНИЕМ 

Косов  А.В.  (г.  Калуга) 

 
Функции   мифосознания   (по   отношению   к  

особенностям   отражаемой   информации)  
заключаются   в   формировании   толерантного  
отношения   к   логическим   противоречиям,  
осуществлении   контакта   между   образно-
интуитивными   и   понятийно-логическими  
уровнями   отражения,   обеспечение   баланса  
автокоммуникации   системы,   обеспечение  
условий   формирования   субъектности,  
условий   личностной   автономии   без   потери  
связи   с   социумом,   мифосознания,  
определяемых   их   семантическими  
особенностями.   Таким образом,   миф  
выполняет  различные  функции,  необходимые  
для   мифосознания:   смысловую,  
мотивационную,   символическую   и  
интегрирующую,   а   человек   присваивает  
социокультурный   опыт,   оформляя   свой  
внутренний   мир   в   личностный   миф.  
Переживания   свидетельствуют   о   принятии  
мифа   человеком,   они   же   побуждают  
человека   к   созданию   и   освоению   мифа.  
Молодежь,   разочаровавшись   в   ценностях  
старшего   поколения,   остро   ощущает   свою  
неадекватность  реальности. 

Миф  для  архаического  сознания  - образец  
поведения   в   жизненной   ситуации,   причем 
поведение   человека   включено   в   мифе   в  
более   широкий   контекст   всего  

происходящего   в   его   жизни.   Само  
переживание   собственного   существования  
через   мифологическое   представление  
позволяет   человеку   перейти   в   восприятии  
себя   к   тому   уровню,   на   котором  
представлена модель  личности. 

Мифологические   мотивы   поведения  
современного   человека   остаются  
малоизученными,   не   смотря   на   то,   что   в  
момент  своей  наибольшей  активности  мифы  
воспринимаются   как   очевидная   истина,  
притом,   что   миф   не   отражает   внешнюю   и  
внутреннюю   реальность человека,  
реальность   подражает   мифу,   а  
мировоззрение,   сознательные   или  
бессознательные   убеждения,   реализуемые  
намеренно   или   проявляющиеся   на  
случайных   поступках   - мифы.  
Метафорическая   оценка   объекта,   любое  
метафорическое   описание   являются  
образом.   Люди,   опирающиеся   в  
межличностном   восприятии   на  
метафорические  оценки,  определяет  степень  
принадлежности   человека   к   тому   или   иному  
образу,   в   неявном   виде   предполагая   при  
этом  наличие  чего-то  внеположного  всем  уже  
известным  образам. 

Т.о.,   именно   через   метафору   состояния  
достаточно   точно   и   тонко   диагностируются  
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внутренние   побуждения   личности,  
проявляются,  пусть  иносказательно,  скрытые  
мотивы   поведения.   В   личностных   мифах  
содержится   достаточно   информации   о  
человеке   и   динамике   изменений,  
происходивших   с   течением   времени   в   его  
картине  мира,  изменявших  его  Я-концепцию.  
Из   этого   следует   наличие   возможности  
коррекции   поведения   через   изменение  
метафорического   описания   состояния,  
причем  это  допустимо  как  в  случаях  работы  с  
человеком,   поведение   которого   находится   в  
рамках   приемлемых   для   общества   и/или  
поощряемых   им,   так   и   в   ситуации  
профилактики   или   предотвращения   как  
самого   действия,   так   и   последствий  
отклоняющегося  поведения. 

Замечено,   что   наиболее   частый   путь  
развития   детских   психозов,   не   связанных   с  
аутизмом,   приводит   к   стабилизации  
нeдостаточности,  для  которой,  с  точки  зрения  
симптоматики,   характерны   обедненность  
аффективной   сферы,   малоосмысленные  
проявления   страха   и   навязчивости,  
серьезная   и   часто   дисгармоничная  
недостаточность   познавательной  
деятельности,   которая,   однако,   оставляет  
возможность   адаптации   в   обществе;;  
последняя  может  осуществляться,  к  примеру,  
в   процессе   трудовой   деятельности   под  
наблюдением.   Хотя,   отмечены   случаи  
подростковых   психозов,   заканчивающихся  
серьезной   шизофреноподобной  
декомпенсацией  в  подростковом  же  возрасте  
(ими   не   могут   заниматься   соответствующие  
службы   для   взрослых),   сопровождающейся  
мыслительным  автоматизмом,  приводящим  к  
автоматизированному   поведению,  
напоминающему  навязчивую  ритуальность,  и  
глубокую   подавленность   познавательных  
способностей.   В   этих   ситуациях   вместо  
обычно   наблюдаемой   у   подростков  
преемственности   между   детством   и  
взрослостью,   происходит   явный   разрыв   в  
развитии. 

Формируемые   в   подростковом   возрасте  
зависимости   (в   т.ч.   и   от   виртуальной  
реальности)   приводят   к   расстройствам  
привычек   и   влечений.   Так,   наблюдение   за  
поведением   подростков-пользователей  
компьютеров   и   игровых   приставок   отмечено  
появление   патологического   пристрастия   в  

виде  психической  зависимости  к  виртуальной  
реальности   с   наличием   продромального  
периода   напряжения   с   чувством   облегчения  
при   возможности   работы   (игры)   на  
компьютере.   Причем   пристрастие   это   чаще  
всего   формируется   только   у   лиц   мужского  
пола   и   в   его   формировании   большую   роль  
играют   гиперактивные   детерминантные  
структуры,   что   может   объяснить  
возникновение   пристрастия   (с   трудом  
поддающегося   контролю)   к   виртуальной  
реальности.   При   этом   весьма   значимы  
социальные   факторы:   доступность,   мода,  
влияние   окружения,   социальный  
инфантилизм,   а   как   психологические  
факторы,   в   первую   очередь,  
характерологические   особенности   (тип  
акцентуации):  шизоидный,  психастенический,  
гипотимный;;   привлекательность  
переживаний,   стремление   к  
самоудовлетворению.   Происходит  
пространственно-временное   «слипание»   с  
последующим   формированием   на   фоне  
измененного   состояния   сознания   (по   типу  
транса)   болезненного   стереотипа   с   заменой  
актуального   настоящего   на   систему  
воображения   виртуальной   реальности.  
Отмечается   также   интенсификация  
указанного   состояния   при   усилении  
тревожности,   особенно   после   значимых  
психотравм. 

При   психодиагностике   аномального  
развития   детей   и/или   их   отклоняющегося  
поведения   необходимо,   прежде   всего,  
получение   сведений   об   уровне  
интеллектуального   и   особенностях  
психического   развития.   Именно   для  
определения   эффективности   методов,  
содержания   и   средств   обучения,  
применяемых   в   этих   случаях   взрослыми  
нужно   оценить   динамику   психического  
развития   ребенка   с   аномалиями   развития   и  
поведения.   Исследователями   давно  
отмечалось,   что   характерной   особенностью  
формирования   самосознания   у   таких   детей  
являлось   неоднократное   предъявление   им  
стимула   для   получения,   в   конце   концов,  
требуемой   реакции,   а   также   многократное  
проигрывание  ситуационных  ролей,  принятых  
ими   на   себя,   с   целью   коррекции  
непоощряемых  обществом  форм  поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕСУРСОВ  ЛИЧНОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
РАЗНЫХ  ТИПОВ  ПРОФЕССИЙ 
Костылева  А.А.,  Нурова  Д.Н.    (г.  Курган) 

 
Актуальность  исследований  в  этой  облас-

ти   обусловлена   тем,   что   на   современном  
этапе   развития   российского   общества   в   ус-
ловиях   социально-экономической   нестабиль-
ности,  конкуренции  на  рынке  труда,  социаль-
ных   стрессов,   растут   требования,   предъяв-
ляемые   к   ресурсам   личности   специалиста.  
Слово  «ресурс» (франц.   ressource  – вспомо-
гательное   средство)   обозначает   средство,   к  
которому  обращаются  в  нужном  случае,  воз-
можность,   к   которой   прибегают   при   необхо-
димости.  В  рамках   гуманистического  направ-
ления,   традиционно   делающего   акцент   на  
конструктивном   начале   в   человеке,   под   ре-
сурсами   личности   специалиста   уместно   по-
нимать   все   те   средства,   которые   помогают  
ему   самореализоваться   в      профессиональ-
ной  деятельности  и  жизни  в  целом.    Для  воз-
никновения   ресурса   как   «гаранта»   успешно-
сти   деятельности   необходимы   две   состав-
ляющие:   некий   личностный   потенциал,   кото-
рый   раскроется   в   конкретной   деятельности,  
обеспечивая   ее   успешность   и   особые   усло-
вия   протекания   деятельности,   которые   ак-
туализируют  личностный  потенциал,   превра-
тив  его  тем  самым  в  ресурс  личности.   

В  отечественной  психологии  проблема  по-
тенциальных   возможностей   личности      пред-
ставлена   в   работах   классиков   психологии:  
Б.Г. Ананьева,  С.Л.  Рубинштейна,  А.Н.  Леон-
тьева.   В   настоящее   время   разработка   про-
блемы   потенциальной   сферы   личности   осу-
ществляется   В.В.   Козловым,   А.Г.   Маклако-
вым   и   многими      другими   учеными.   На   наш  
взгляд  более  широко  и   глубоко  удалось  рас-
крыть  проблему  личностного  потенциала  Д.А.  
Леонтьеву.   Под   личностным   потенциалом  
ученый   понимает   интегральную   системную  
характеристику   индивидуально-
психологических   особенностей   личности,   ле-
жащую  в  основе  способности  личности  исхо-
дить   из   устойчивых   внутренних   критериев   и  
ориентиров  в  своей  жизнедеятельности  и  со-
хранять   эффективность   деятельности   и   ста-
бильность   смысловых   ориентаций   на   фоне  
давлений  и  изменяющихся  внешних  условий. 

Личностный   потенциал   выражает   «лично-
стное   в   личности»   и   характеризует   уровень  
личностного   развития.   Слово   «потенциал»  
подчеркивает   неспецифический   характер  
описываемой   характеристики.   Личностный  
потенциал   может   проявляться   в   разных   ви-
дах   деятельности,   он   отвечает   за   способ-

ность   человека   осуществлять   эффективную  
саморегуляцию   деятельности   вне   зависимо-
сти  от  заданных  обстоятельств.   

Несмотря   на   имеющиеся   работы   по   во-
просам   ресурсов   личности   нами   не   найдено  
исследований,   где   бы   описывались   с   точки  
зрения  выбранной    методологии  особенности  
ресурсов   личности   представителей   разных  
типов   профессий.   Это   и   определило   выбор  
темы  исследования. 

Объект исследования:  ресурсы  лично-
сти  профессионала. 

Предмет   исследования: специфика   ре-
сурсов  личности  представителей  разных     ти-
пов  профессий. 

Гипотеза   исследования:   ресурсы   лич-
ности  представителей    разных  типов  профес-
сий  имеет  специфические  отличия. 

Исследование   проводилось   на   базе   ГБУ  
«КЦСОН   в   Альменевском   районе»,   ГБУ  
«Альменевская  ЦРБ»  и  в  других  организаци-
ях   с.   Альменево   Курганской   области.   В   ис-
следовании      приняли   участие   72   человека   – 
представители  разных  профессий.   

На   основании   теоретического   анализа  
проблемы   был   обозначен   круг   эмпирически  
измеряемых   конструктов,   имеющих   отноше-
ние  к  ресурсам  личности  и  выбраны  следую-
щие  методики:   российская  версия  опросника  
каузальных  ориентаций  Э.  Деси  и  Р.  Райана  в  
адаптации   Д.А.   Леонтьева,   О.Е.   Дергачёвой,  
Л.Я.  Дорфмана;;  тест  жизнестойкости  С.  Мад-
ди   (ТЖС)   в   адаптации   Д.А.   Леонтьева,   Е.И.  
Рассказовой;;   Тест   смысложизненных   ориен-
таций  Д.А.   Леонтьева;;   опросник   самооргани-
зации   деятельности   Е.Ю.   Мандриковой;;   оп-
росник   «Контроль   за   действием»  Ю.   Куля   в  
адаптации   И.А.   Васильева   и   С.А.   Шапкина;;  
опросник   Временной   Перспективы Ф.   Зим-
бардо   в   адаптации   А.   Сырцовой;;   опросник  
толерантности   к   неопределённости   Д.   Мак-
лейна  в  адаптации  Е.Г.  Луковицкой. 

В   соответствии   с   классификацией   про-
фессий  Е.А.  Климова  по  предмету  труда  вы-
борка  была  разделена  на  две  группы.  В  пер-
вую   группу  вошли  представители  профессий  
типа  «Человек-человек».  Эту  группу  состави-
ли   медицинские   и   социальные   работники   в  
количестве   37   человек.  Вторую   группу   обра-
зовали   35   представителей   профессий   типа  
«Человек   - знаковая   система»      (бухгалтера,  
экономисты,   программисты,   инженеры,   юри-
сты  и  т.д.).     
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Для   того   чтобы   выявить   особенности   ре-
сурсов   личности   представителей   разных   ти-
пов   профессий   было   проведено   сравнение  
выделенных   групп   по   аналогичным  парамет-
рам  с  использованием  критерия  Стьюдента. 

Психодиагностическое   исследование   по  
опроснику   каузальных   ориентаций   показало,  
что   у   представителей   профессий   типа   «Че-
ловек-человек»   автономный   локус   каузаль-
ности      значимо   ниже,   чем   у   представителей  
профессий  «Человек-знаковая  система».    

Толерантность   к   неопределенности   у   ме-
дицинских  и  социальных  работников  значимо  
ниже,  чем  у  работников  типа  «Человек   - зна-
ковая   система». Это   можно   объяснить   тем,  
что      медицинские   и   социальные   работники  
как   представители   помогающих   профессий  
более   подвержены   синдрому   эмоционально-
го  выгорания.  На  начальных  этапах  выгора-
ния   они   испытывают   недовольство   собой,  
избранной  профессией,  занимаемой  должно-
стью,   конкретными   обязанностями,   что   по  
мере  развития  синдрома  провоцируют  психо-
логическую  защиту  от  всего  нового.   

Исследования   по   опроснику   самооргани-
зации  деятельности  Е.  Мандриковой  показы-
вают  следующее.  Самоорганизация  деятель-
ности   у   представителей   профессий   типа  
«Человек-человек»   выше,   чем   у   работников  
типа   «Человек-знаковая   система».   Социаль-
ные   и   медицинские   работники   ведут   свою  
работу  более  планомерно,   так   как труд,   свя-
занный   с   людьми,   требует   ответственности,  
предполагает   высокую   и   постоянную   психо-
эмоциональную   нагрузку,   а   также   необходи-
мость  принятия  решений  в  сложных  ситуаци-
ях.   

Исследование   по   тесту   жизнестойкости  
показало  неоднозначные  данные.  Общий  по-
казатель   жизнестойкости   у   профессий      типа  
«Человек-человек»  ниже,  чем  у  представите-
лей   профессий   типа      «Человек   - знаковая  
система».   Вовлеченность   значимо   выше   у  
социальных,   медицинских   работников.   Кон-
троль   и   принятия   риска   у   представителей  
профессий  типа  «Человек-знаковая  система»  
значимо   выше,   чем   у   представителей   про-
фессий   типа   «Человек-человек».      По   роду  
своей   деятельности   представители   профес-
сий   типа   «Человек-человек»   в   большей   сте-
пени   подвергаются   воздействию   различных  
неблагоприятных  факторов  рабочей  среды  и  
самого   трудового   процесса.   Низкий   показа-
тель   жизнестойкости   у   медицинских   и   соци-
альных   работников   наводит   на   мысль   о   не-
обходимости   ее   целенаправленного   разви-
тия.   

Результаты   исследования   по   опроснику  
временной   перспективы   показывают,   что  
временная   перспектива   у   представителей  
профессий   типа   «Человек-человек»   несба-
лансированна.   У   них   сильнее,   чем   у   второй  

группы   выражена   ориентация   на   негативное  
прошлое   и  фаталистическое   настоящее.  По-
зитивное  прошлое  у  медицинских  и  социаль-
ных  работников  значимо  выше.   

Сравнение  по  методике  «Контроль  за  дей-
ствием»   показало   следующие   результаты.   В  
профессии  типа  «человек  – человек»    работ-
ник  лучше  планирует  свои  действия,  но  когда  
дело  доходит  до  реализации,    ориентация  на  
действие  идет  на  спад.     

Интересные   данные   получены   по   тесту  
смысложизненных   ориентаций.         Показатель  
осмысленности  жизни      у   представителей   ти-
па  «Человек-человек»  значительно  ниже,  чем  
у   второй   группы  и  находится  на  нижней   гра-
нице  тестовой  нормы.  Видимо,  это  связано  с  
эмоциональным   выгоранием   медицинских и  
социальных  работников.  С  точки  зрения  экзи-
стенциального   подхода   к   эмоциональному  
истощению  ведет  потеря  истинного  экзистен-
циального  смысла.     Жизнь,  которая  строится  
в  соответствии  только  с  кажущимся  смыслом  
(например,   сосредоточенностью   на   собст-
венной   карьере,   ожиданием   социального  
признания   и   т.п.),   в   аспекте   переживания  
уводит   человека   в   пустоту.   Такая   жизнь   ли-
шает   сил   и   способствует   возникновению  
стресса.  

Таким  образом,  на  основании  результатов  
проведенного   исследования   мы   сделали  
следующие  выводы: 

1.   У   представителей   типа   «Человек-
человек»   автономный   локус   каузальности  
ниже,  чем  у  представителей  типа  «Человек  – 
знаковая  система». 

2.  У  представителей  профессий  «Человек-
человек»   толерантность   к  неопределенности  
ниже,  чем  у  представителей  профессий типа  
«Человек  - знаковая  система».   

 3.  Представители  профессий  типа  «Чело-
век-человек»   лучше   организовывают   свою  
деятельность   по   сравнению   с   представите-
лями   профессий   типа   «Человек   - знаковая  
система».      У  медицинских   и   социальных   ра-
ботников   планомерность, фиксация   на   пре-
пятствиях   самоорганизация   значимо   выше,  
чем   у   программистов   и   бухгалтеров.   Целе-
устремленность   представителей   профессий  
типа   «Человек   - знаковая   система»   намного  
ниже,  чем  у  представителей  профессий  типа  
«Человек-человек».      Общий   показатель   са-
моорганизации   деятельности   значимо   выше  
у  представителей  профессий  типа  «Человек-
человек».   

4.  У  представителей  профессии  типа  «Че-
ловек-знаковая  система»  более  высокий  уро-
вень   жизнестойкости   по   отношению   к   пред-
ставителям   профессии   типа   «Человек-
человек». Вовлеченность   значимо   выше   у  
социальных  и  медицинских  работников.    Кон-
троль   и   принятие   риска   у   представителей  
профессий  типа  «Человек-знаковая  система»  
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значимо   выше,   чем   у   представителей   про-
фессий  типа  «Человек-человек».     

5.      Временная   перспектива   у   профессий  
«Человек-человек»  и  «Человек-знаковая  сис-
тема»    расходятся  в  показателях.  У  предста-
вителей  профессии   типа  «Человек–человек»  
временная   перспектива   несбалансированна.    
Ориентация   на   негативное   прошлое   у   пред-
ставителей   профессий   типа   «Человек-
человек»  по  показателям  выше,  гедонистиче-
ское   настоящее   ниже,   будущее   на   одном  
уровне   с   представителями   профессий   типа  
«Человек-знаковая  система».  Ориентация  на  
позитивное   прошлое   у   медицинских   и   соци-
альных   работников   значимо   выше.  Ориента-
ция   на   фаталистическое   настоящее   у   пред-
ставителей   профессий   «Человек-человек»  
намного  выше.   

 6.  Ориентация  на  действие     в  разных  ти-
пах   профессий   также   отличается.   Высокий  
уровень   у   профессий   типа   «Человек- чело-
век»      ориентация   на   действие   при   планиро-
вании,   а   в   профессии   «Человек-знаковая  
система»  ориентация  на  действие  при  реали-
зации.  Ориентация  на  действие  при  неудаче  
значимо   выше   у   представителей   профессий  
типа  «Человек  - знаковая  система».   

 7.         Осмысленность   жизни   представите-
лей   профессий   типа   «Человек-человек»   ни-
же,   чем   у   представителей   профессий   типа  
«Человек-знаковая  система».   

Таким   образом,      цель   нашего   исследова-
ния   достигнута,   задачи   решены,   гипотеза  
подтверждена. 

 

ОСОБЕННОСТИ  РЕСУРСОВ  ЛИЧНОСТИ  ЖЕНЩИН,  
НАХОДЯЩИХСЯ  ПОД  СТРАЖЕЙ 
Костылева  А.А.,  Аламова  С.В.  (г.  Курган) 

 
Заключение  под  стражу  – это  самая  стро-

гая   и   в   то   же   время   одна   из   самых   распро-
страненных   в   России   мер   пресечения.   Она  
представляет  собой  физическую  изоляцию  от  
общества   подозреваемого   в   совершении  
преступления   человека,   содержание   его,   в  
буквальном  смысле  этого  слова,  под  стражей  
в  специально  для  этого  предназначенных  уч-
реждениях.   Попадая   в   СИЗО,   где   помощи  
ждать  неоткуда,  женщины  испытывают  силь-
нейший   стресс.   Им   приходится   полагаться  
только   на   себя.   И   от   того,   насколько   у   жен-
щины,   находящейся   под   стражей,   развиты  
ресурсы  личности   зависит   не   только   ее   пси-
хологическое   состояние,   но   и   дальнейшая  
судьба.     

Умение   человека   не   сгибаться   под   «вет-
рами  обстоятельств»  ценилось  во  все  време-
на.   В   обыденном   языке   подобные   представ-
ления  связываются    со  «стрежнем»  личности, 
силой  воли,  наличием  некой  внутренней  опо-
ры   и   т.д.   В   психологической   науке      уместно  
вести  речь  о  ресурсах  личности.  Слово  «ре-
сурс» (франц.   ressource   – вспомогательное  
средство)   обозначает   средство,   к   которому  
обращаются  в  нужном  случае,  возможность,  к  
которой   прибегают   при   необходимости.   На  
наш  взгляд,  ресурсы  личности  представляют  
собой   некую   интегральную   характеристику,  
отвечает  за  способность  человека  осуществ-
лять   эффективную   саморегуляцию   деятель-
ности   вне   зависимости   от   заданных   обстоя-
тельств.   

 Ресурсы   личности   помогает   человеку  
приспособиться  даже  к  самым  неблагоприят-
ным   условиям   среды,   дают   возможность   са-

мостоятельно   созидать   нужные   условия,  
быть   по   выражению   А.Г.   Асмолова   «изме-
няющейся   личностью   в   изменяющемся   ми-
ре».  Это  особенно  важно  для  женщин,  нахо-
дящихся   под   стражей.  Актуальность,   практи-
ческая  значимость  и  недостаточная  разрабо-
танность  проблемы  обусловили  выбор    темы  
нашего  исследования. 

Объект   исследования:   женщины,   нахо-
дящиеся  под  стражей. 

Предмет   исследования: специфика   ре-
сурсов   личности   женщин,   находящихся   под  
стражей. 

Цель   исследования: исследовать   ресур-
сы  личности  женщин,  находящихся  под  стра-
жей. 

Гипотеза исследования: ресурсы   лич-
ности   женщин,   находящихся   под   стражей,  
имеют  специфические  особенности. 

Задачи  исследования: 
1. Провести   обзорно-аналитическое  

теоретическое  исследование  изучаемой  про-
блемы. 

2. Исследовать   ресурсы   личности   жен-
щин,  находящихся  под  стражей. 

3. Выявить   особенности   ресурсов   лич-
ности   женщин,   находящихся   под   стражей   в  
сравнении  с  выборкой  нормы. 

4. Сделать  анализ   проведенного   иссле-
дования. 

Исследование    проводилось  на  базе  след-
ственного  изолятора  ФКУ  СИЗО  №1  г.  Курга-
на.   В   исследовании   принимали   участие   30  
женщин,   содержащихся   под   стражей,   подоз-
реваемых   в   совершении   преступления   впер-
вые.  Средний  возраст  испытуемых  33,9±10,1,  
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минимум   18,   максимум   57.   Высшее   образо-
вание   имеют   3,3  %  женщин,   среднее   специ-
альное   33,3   %,   среднее   43,3   %,   неполное  
среднее  образование  20%.  Кроме  того,  было  
обследовано   30   женщин,   находящихся   на  
свободе,   которые  составили  выборку  нормы.  
Общее   количество   участников исследования  
60  человек.   

На   основании   теоретического   анализа  
проблемы   был   обозначен   круг   эмпирически  
измеряемых   психологических   конструктов,  
имеющих   отношения   к   ресурсам   личности   и  
выбраны   следующие   методики:   российская  
версия   опросника   каузальных  ориентаций  Э.  
Деси  и  Р.  Райана  в  адаптации  Д.А.  Леонтье-
ва,   О.Е.   Дергачёвой,   Л.Я.   Дорфмана;;   тест  
жизнестойкости   С.   Мадди   в   адаптации   Д.А.  
Леонтьева,   Е.И.   Рассказовой;;   Тест   смысло-
жизненных   ориентаций   Д.А.   Леонтьева;;   оп-
росник   самоорганизации   деятельности   Е.Ю.  
Мандриковой;;   опросник   «Контроль   за   дейст-
вием»  Ю.  Куля  в  адаптации  И.А.  Васильева  и  
С.А.  Шапкина;;  опросник  Временной  Перспек-
тивы  Ф.  Зимбардо  в  адаптации  А.  Сырцовой;;  
опросник   толерантности   к  неопределённости  
Д.  Маклейна  в  адаптации  Е.Г.  Луковицкой. 

Для   того   чтобы   выявить   особенности   ре-
сурсов   личности   женщин,   находящихся   под  
стражей,  было  проведено  сравнение  по  ана-
логичным   параметрам   с   выборкой   нормы.   В  
выборку   нормы   вошли   30   женщин,   находя-
щихся   на   свободе.   Выборки   были   уравнены  
по   возрасту   и   уровню   образования.       Для  
сравнения  использовался  критерий  Стьюден-
та. 

Результаты   исследования   по   методике  
РОКО,  показали,  что    по  шкалам  автономный  
локус  каузальности  и  конформный  локус  кау-
зальности   достоверных   отличий      между   экс-
периментальной   и   контрольной   группой   нет.    
Но   по шкале   безличный   локус   каузальности  
мы   выявили   достоверные   отличия.   Женщи-
ны,   находящиеся   под   стражей,   имеют   более  
высокий   уровень   безличной   каузальной   ори-
ентации.   Женщины   под   стражей   малоактив-
ны,   предпочитают   выбор   не   делать,   «плыть  
по  течению»,  в  ситуациях  принятия  решений  
они  часто  отказываются  от  выбора. 

Нами   выявлены   достоверные   отличия   в  
уровне  толерантности  к  неопределенности.  У  
женщин   под   стражей   толерантность   к   неоп-
ределенности   выше,   чем   у   выборки   нормы.  
Женщины   под   стражей   более   стрессоустой-
чивы,   быстрее,   чем   выборка   нормы,   адапти-
руется   к   сложным,   неопределенным   услови-
ям. 

По   опроснику   самоорганизации   деятель-
ности   по   шкалам   планомерность,   настойчи-
вость,   фиксация,   ориентация   на   настоящее  
сравнение   не   дало   достоверных   различий.  
Это   значит,   что   навыки  планирования,   воле-
вые   качества,   умение   обходить   жизненные  

препятствия,   концентрация   на   настоящем   у  
женщин   под   стражей   не   отличается   от   вы-
борки   нормы.   По   шкалам   целеустремлен-
ность,   самоорганизация   и   общий   показатель  
самооорганизации   деятельности,   выявлены  
достоверные   отличия.   Женщины,   содержа-
щиеся  под  стражей  более  целеустремленны,  
настойчивы,   заранее   планируют   свою   дея-
тельность,  но  часто,  идя  к  своей  цели,  не  за-
мечают  нюансов,  тонкостей,  которые  необхо-
димы  для  достижения  цели. 

Результаты  по  тесту  жизнестойкости  пока-
зали,   что   по   шкалам   вовлеченность   и   кон-
троль  достоверных  отличий  не  выявлено.  По  
остальным   шкалам      достоверные   отличия  
имеются.   Принятие   риска,   жизнестойкость   у  
женщин   под   стражей   ниже,   чем   у   выборки  
нормы.   Женщины,   содержащиеся   под   стра-
жей,   предпочитают   идти   проторенной   доро-
гой,   не   хотят  лишний  раз  рисковать,   воспри-
нимают   неудачу,   как   сигнал   к   бездействию,  
живут  по  принципу  «зачем  что-то  делать,  ес-
ли  все  равно  ничего  не  получается». 

По   опроснику   временной   перспективы   по  
шкалам  «гедонистическое  настоящее»  (отра-
жает   беззаботное   отношение   к  жизни,   жела-
ние   жить   и   получать   удовольствие   здесь   и  
сейчас),   «будущее»   (ориентация   на   буду-
щее),   «позитивное  прошлое»   (теплое,   сенти-
ментальное   отношение   к   прошлому),   «фата-
листическое  настоящее»   (беспомощное,  без-
надежное  отношение  к  будущему  и  к  жизни  в  
целом),  достоверных  отличий  нами  не  выяв-
лено.   По  шкале   «негативное   прошлое»   име-
ются   достоверные   отличия.   У   женщин   под  
стражей  этот  показатель  значимо  выше.  Они  
фиксированы   на   негативных   событиях   про-
шлого,   более   склонны   сожалеть   о   прошлом,  
«казнить  себя»  за  совершенные  поступки.   

По   результатам   опросника   «Контроль   за  
действием»  видно,  что  женщины  под  стражей  
менее   склонны   действовать,   преодолевать  
последствия   неудачи,   а   больше   ориентиро-
ваны   на   состояние   переживания   неудачи.  
Можно   сказать,   что   женщины   под   стражей  
медленнее   переключаются   с   одного   вида  
деятельности   на   другой,   они   глубоко   погру-
жены  в  деятельность.   

Очень   показательными   являются  
результаты   исследования   по   тесту  
смысложизненных   ориентаций.   По   шкалам  
«цели»   (наличие   или   отсутствие   в   жизни  
целей   в   будущем),   «процесс»   (восприятие  
своей   жизни   интересным,   наполненным  
смыслом  процессом),  «локус  контроля-Я»  (Я-
хозяин   жизни)   достоверных   отличий   не  
выявлено.   Однако   имеются   достоверные  
отличия   по   шкалам   «результат»   и   «локус  
контроля-Жизнь»,  средние  значения  женщин,  
содержащихся   под   стражей   ниже,   чем   у  
выборки   нормы.   Это   позволяет   сделать  
вывод,   что   женщины   под   стражей   считают,  
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что   им   трудно   в   жизни,   что   находясь   в  
заключении   им   незачем   ставить   какие-либо  
цели,  лучше  плыть  по  течению,  что  часто  их  
реализации   мешают   обстоятельства.   По  
шкале   «осмысленность   жизни»   среднее  
значение  женщин  под  стражей  намного  ниже,  
чем   у   выборки   нормы.   Находясь   в  
заключении,   смысл   жизни   многих   женщин   - 
выход   на   свободу.   Но   что   дальше?   Они   не  
хотят планировать   будущую   жизнь,   думая,  
что   на   свободе   у   них   все   получится   само  
собой.   Любимое   выражение   таких   женщин:  
«Вот  я  освобожусь,  а  там  посмотрим». 

Таким  образом,  на  основании  результатов  
проведенного   исследования   можно   сделать  
следующие  выводы. 

 Женщины,  находящиеся  под  стражей,  
имеют   более   высокий   уровень   безличной  
каузальной  ориентации;; 

 у  женщин  под  стражей  толерантность  
к   неопределенности   выше,   чем   у   выборки  
нормы;; 

 у   женщин,   содержащихся   под   стра-
жей,   целеустремленность,   самоорганизация  
и   общий   показатель   самоорганизации   дея-
тельности  выше.   

 принятие   риска,   жизнестойкость   у  
женщин   под   стражей   ниже,   чем   у   выборки  
нормы. 

 женщины   под   стражей   имеют   более  
высокий   уровень   ориентации   на   негативное  
прошлое. 

 осмысленность   жизни   у   женщин   под  
стражей  намного  ниже,  чем  у  выборки  нормы. 

Таким   образом,      цель   нашего   исследова-
ния   достигнута,   задачи   решены,   гипотеза  
подтверждена.   

 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ  КАК  РЕСУРС  ЛИЧНОСТИ  РАБОТНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ 
Костылева  А.А.,  Крахмалова  О.Г.    (г.  Курган) 

 
Жизнестойкость   — это   способность   нор-

мально   функционировать      и      развиваться,    
несмотря        на  явно     неблагоприятные     усло-
вия.   Жизнестойкие         люди      справляются   с  
опасной  средой    благодаря    твёрдой    уверен-
ности    в  своих    силах,  навыкам    преодоления    
трудностей  и    умению    избегать    опасных    си-
туаций,  они  способны    противостоять  подсте-
регающим    их  бедам    или    быстро  оправлять-
ся    от    них.  Жизнестойкость  является  важным  
ресурсом   личности.   Поэтому   проблема   жиз-
нестойкости      выходит   на   передний   план   на-
учного   осмысления,   и   необходимость   ее  
дальнейшего   исследования   не   вызывает   со-
мнений.   

Понятие  жизнестойкости  было  введено  С.  
Кобейса  и  С.  Мадди  и  разрабатывалось  ими  
на   пересечении   экзистенциальной   психоло-
гии,  психологии  стресса  и  психологии  совла-
дающего   поведения.   Мадди   определил   жиз-
нестойкость   не   как   личностное   качество,   а  
как   систему   установок   или   убеждений,   в   оп-
ределенной   мере   поддающихся   формирова-
нию   и   развитию   — установки   на   включен-
ность,  установки  на  контроль  за  событиями    и  
установки  на  принятие  вызова  и  риска.   

Каждый  день   государственные  служащие,  
заступая   на   смену,   берут   на   себя      ответст-
венность   за   человеческие   жизни.   Бывают  
очень  сложные  ситуации  и  служащие  рискуют    
своей      жизнью.   Именно   поэтому   государст-
венные  служащие  должны  быть  психологиче-
ски   выносливыми,   стрессоустойчивыми,  жиз-
неустойчивыми.  Однако  нами  не  найдено  ис-
следований,   где   бы   изучалась   жизнестой-

кость   работников   государственной   службы   в  
контексте   проблемы   ресурсов   личности.   Это  
и  определило  выбор  темы  исследования. 

Объект   исследования:   ресурсы   лично-
сти  работников  государственной  службы. 

Предмет  исследования:  жизнестойкость  
работников  государственной  службы. 

Цель  исследования:   исследовать  жизне-
стойкость  работников   государственной   служ-
бы. 

Гипотеза   исследования состоит   из   со-
вокупности  следующих  предположений:   

1.   Работники   государственной   службы  
имеют   более   высокий   уровень   жизнестойко-
сти,  чем  представители  других  профессий. 

2.   Жизнестойкость   работников   государст-
венной   службы   взаимосвязана   с   особенно-
стями   самоорганизации      деятельности,   вре-
менной  перспективой,  ориентацией  на  дейст-
вие  и  смысложизненными  ориентациями.   

База  исследования:  в  исследовании  при-
няли  участие  30   государственных  служащих.  
Кроме  того  были  обследованы  еще  30  чело-
век,   не   являющихся   государственными   слу-
жащими.   Общее   количество   участников   ис-
следования  60  человек.     

На   основании   теоретического   анализа  
проблемы   был   обозначен   круг   эмпирически  
измеряемых   конструктов,   имеющих   отноше-
ние   к   ресурсам   личности   государственного  
служащего  и  выбраны  следующие  методики:  
российская   версия   опросника   каузальных  
ориентаций  Э.  Деси  и  Р.  Райана  в  адаптации  
Д.А.  Леонтьева,  О.Е.  Дергачёвой,  Л.Я.  Дорф-
мана;;  тест  жизнестойкости  С.  Мадди  (ТЖС)  в  
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адаптации  Д.А.  Леонтьева,  Е.И.  Рассказовой;;  
Тест   смысложизненных   ориентаций   Д.А.   Ле-
онтьева;;  опросник  самоорганизации  деятель-
ности   Е.Ю.   Мандриковой;;   опросник   «Кон-
троль   за   действием»   Ю.   Куля   в   адаптации  
И.А.   Васильева   и   С.А.   Шапкина;;   опросник  
Временной   Перспективы   Ф.   Зимбардо   в  
адаптации   А.   Сырцовой;;   опросник   толерант-
ности   к   неопределённости   Д.   Маклейна   в  
адаптации  Е.Г.  Луковицкой. 

Для   доказательства   первого   предположе-
ния   гипотезы  было  проведено  сравнение  ре-
зультатов  исследования  по   тесту  жизнестой-
кости  между  государственными  служащими  и  
представителями   других      профессий   с   ис-
пользованием  критерия  Стьюдента. 

Нами   обнаружены   достоверные   отличия  
между  работниками  государственной  службы  
и      представителями   других      профессий      по  
шкале   «вовлеченность».   У   работников   госу-
дарственной   службы   этот   показатель   значи-
мо   выше.   Нами   не   выявлено   достоверных  
отличий  между  работниками  государственной  
службы  и     представителями  других     профес-
сий      по   шкале   «контроль».   Проведенное  
сравнение   показало,   что   уровень   принятия  
риска   у   работников   государственной   службы  
значимо  выше,  чем  у  представителей  других  
профессий.   

Это   можно   объяснить   тем,   что   люди   по-
разному   выходят   из   затруднительных   жиз-
ненных  ситуаций,  в  том  числе  таких,  которые  
связаны   с   государственной   службой.      Одни  
мирятся   с   проблемами,   неприятностями,  
приспосабливаются   к   ним,   предпочитают  
«плыть   по   течению».   Другие   проклинают  
судьбу,   эмоционально   разряжаются   и,   в   ко-
нечном   счете,   также   успокаиваются,   факти-
чески  не  решая  никаких  проблем.  Третьи  за-
мыкаются   в   себе   и   предпочитают   «не   ви-
деть»   проблем.   Четвертые   поступают   как-то  
по-другому,   например,   рискуют   для   выхода  
из  ситуации.  

Нами   обнаружены   достоверные   отличия  
между  работниками  государственной  службы  
и      представителями   других      профессий      по  
шкале  «Жизнестойкость».  У  государственных  
служащих  этот  показатель  значимо  выше,  что  
можно   объяснить   спецификой   служебной  
деятельности   работников   государственной  
службы  и  профессиональным  отбором.   

Для   доказательства   второго   предположе-
ния  о  взаимосвязи  жизнестойкости  с  другими  
параметрами   ресурсов   личности   работников  
государственной   службы   был   проведен   кор-
реляционный   анализ   с   использованием   ко-
эффициента  Спирмена. 

Опишем   значимые   корреляции.   Шкала  
«вовлечённость»   отрицательно   коррелирует  
с   настойчивостью   (r  =   -0,52  р<0,05)  Это   зна-
чит,   что   излишняя   настойчивость      мешает  
сотруднику   погрузиться   в   сам   процесс   рабо-

ты.   Шкалы   «контроль»   и   «жизнестойкость»  
тоже   отрицательно      связаны   с   настойчиво-
стью:  (r=-0,46,  р<0,05)  и  (r  =  -0,49,  р<0,05)  со-
ответственно. 

Отрицательная   корреляция      наблюдается  
между   шкалами   «самоорганизация»   и   «во-
влечённость»  (r=-0,44,  р<0,05);;  шкала  «само-
организация»   отрицательно   коррелирует      с    
контролем   (r   =- 0,42,   р<0,05).   Возможно, та-
кой  человек    переоценивает  сам  себя  и  утра-
чивает  контроль  над  собой.  Имеется  отрица-
тельная      корреляция  между  шкалами  «само-
организации»   и   «жизнестойкость»   (r   =   -0,37, 
р<0,05).   Видимо,   чрезмерная   самоорганиза-
ция  мешает  жизнестойкости.     

Шкала   «негативное    прошлое»   отрица-
тельно   коррелирует   с   вовлечённостью   (r   =   -
0,38,  р<0,05).  Негативные    воспоминания  мо-
гут     влиять  на  вовлеченность,  человек  пыта-
ется  погрузиться  в  деятельность,  но  негатив-
ный  прошлый  опыт  мешает  эффективно  дей-
ствовать.   Шкала   «позитивное   прошлое»   по-
ложительно      коррелирует   с   вовлечённостью  
(r  =  0,37,  р<0,05). 

  Шкала   «Ориентация      на   действие      при  
планировании»   положительно      связана      с  
контролем   (r   =   0,52,   р<0,05),   с   принятием  
риска    (r  =  0,48,  р<0,05),  с  жизнестойкостью    (r  
=  0,54,  р<0,05).  Шкала  «Ориентация    на  дей-
ствие     при     реализации»  положительно    кор-
релирует   с      принятием   риска      (r   =   0,43,  
р<0,05).   

Шкала  «Процесс»   положительно      взаимо-
связана    с  вовлечённостью  (r  =  0,47,  р<0,05),  
с  контролем  (r  =  0,42,  р<0,05),  с  жизнестойко-
стью      (r   =   0,46,   р<0,05).   Данные   корреляции  
можно  объяснить  тем,  что     в  процессе  рабо-
ты   увеличивается   профессиональная   устой-
чивость    и  выносливость.   

Шкала   «результат»   положительно   корре-
лируют   с   вовлечённостью   (r   =   0,53,   р<0,05).  
Человек  с  интересом    погружается  в  работу  и 
получает   хорошие   результаты.   Шкала   «ре-
зультат»   положительно   коррелируют   с   кон-
тролем  (r  =  0,46,  р<0,05)  ,  жизнестойкостью    (r  
=  0,49,  р<0,05)  .  Сотрудник    контролирует  се-
бя  при  выполнении  работы,  что  это  приводит  
к   улучшению      деятельности.   Шкала   «   локус  
контроля-жизнь»     положительно  коррелирует  
с  вовлечённостью      (r  =  0,42,  р<0,05).  Вовле-
чённость   даёт   шанс   жить   и   работать,   зани-
маться   любимым   делом.   Шкала   «локус   кон-
троля-жизнь»      положительно   коррелирует   с  
жизнестойкостью         (r  =  0,37,  р<0,05).  Жизне-
стойкость для   государственного   служащего  
является   основным   параметром   для   проти-
востояния   различного   рода   стрессогеным  
ситуациям.   Шкала   «Осмысленность   жизни»  
положительно   коррелирует   с   вовлечённо-
стью      (r   =   0,47,   р<0,05)   и   с  жизнестойкостью        
(r  =  0,46,  р<0,05).         
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Данные   корреляции   делают   жизнестой-
кость   одной   из   ключевых   характеристик   ре-
сурсов   личности      работников   государствен-
ной  службы.  Жизнестойкость  позволяет  госу-
дарственному  служащему    принимать    и  про-
живать   ситуации   неопределенности   с   наи-
большей  пользой  для  себя,  принимать  реше-
ния,  а  не  уклоняться  от  выбора,  даже  если  не  
известны   все  факты   и   возможные   последст-
вия,   выдерживать   напряжение   кризисных,  
проблемных   ситуаций,   воспринимать   их   не  
как  катастрофу,  а  как  вызов.   

Проведенное   исследование   позволяет  
сделать  следующие  выводы: 

1. Работники   государственной   службы  
имеют  более  высокий  уровень  по  шкале  «Во-
влеченность»,   чем   представители   других  
профессий. 

2. По   шкале   «Контроль»   работники   го-
сударственной  службы  и  представители  дру-
гих   профессий   значимо   не   отличаются   друг  
от  друга. 

3.  Уровень  принятия  риска  у  работников  
государственной   службы   достоверно   выше,  
чем  у  представителей  других  профессий. 

4.  Работники   государственной   службы  
имеют   более   высокий   уровень   жизнестойко-
сти,  чем  представители  других  профессий. 

5. Жизнестойкость   работников   государ-
ственной  службы  отрицательно    коррелирует  
с  настойчивостью,      с  самоорганизацией  дея-
тельности,   с   фиксацией   на   негативном   про-
шлом.   

6. Жизнестойкость   работников   государ-
ственной  службы  положительно   коррелирует  
с  опорой  на  позитивное  прошлое,  с  ориента-
ция   на   действие   при      планировании,   с   ос-
мысленностью  жизни.     

Таким   образом,   на   основании   вышеизло-
женного   можно   считать,   что   цель   нашей   ра-
боты   достигнута,   задачи   решены,   гипотеза  
подтверждена. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ   
ОДАРЕННЫХ  ДЕТЕЙ 

Кокшеева  З.Т.,  Перизат  С.Н.  (г.  Актау)   

Одаренный   ребенок   характеризуется   во  
взаимосвязи   с   4   основными   аспектами   лич-
ности,   которыми   являются:   интеллект,  
творческие   способности   (креативность),  
мотивация,   социальная   адаптация   лично-
сти.      Одаренный   ребенок   чувствует   свою  
одаренность   по-разному.   Если   некоторые   из  
них   осознают   свою   одаренность   в   семье,   в  
окружении  братьев  и  сестер,  то  другие  заме-
чают    этот  факт  сравнивая  себя  со  сверстни-
ками  в  школе.  Осознание  и  понимание  этого  
факта  – два  разных  понятия.  Чтобы  правиль-
но  оценить  себя,  надо  быть  в  тесной  связи  с  
другими  людьми,  признать  незначительность  
своего   превосходства.   Познавательные   про-
цессы  ребенка  зависят  от  восприятия  и  опы-
та.  Поэтому,  нельзя  признать  его  одаренным  
только  полагаясь  на  его  слова.  Познавая  ок-
ружающий   мир,   ребенок   понимает,   на   что  
конкретно  он  способен,  что  ему  не  по  силам.  
А  люди  оценивают  выполненные  им  дела  по  
разным   критериям.   В   этот   период   он   хочет  
быть  в  центре  внимания  окружающих  людей,  
родителей.   Родители,   воспитывающие   ода-
ренного   ребенка,      должны   контролировать  
свои   реакции   на   его   действия.   Чрезмерная  
похвала  действует  на  ребенка  отрицательно.   

Для  понимания  умственных  возможностей  
ребенка   в   различные   периоды   его   развития,  
весьма  важно     изучение  уровня  изменения  в  
настоящий   период   и   вышеуказанную   ориен-
тацию   возрастной   чувственности.         Диагно-
стика   своеобразия   и   уровня   общей      интел-

лектуальной   особенности   школьника   – это,  
можно   сказать,   прогнозирование   его   интел-
лекта  в  будущей  взрослой  жизни. 

В   психологии  широко   распространено   по-
нятие   о   трех гранях      интеллектуальной   ода-
ренности   – необходимости,   личного   интел-
лекта      и   творческой   способности.   Эти   «со-
ставляющие»   одаренности   неотъемлимы  
друг  от  друга.  Как  на  Западе,  так  и  на  Востоке  
в   разные   периоды   проводились   работы   по  
тестированию  различных  видов  детской  ода-
ренности.  Существовало  мнение,  что  раннее  
выявление   одаренных   детей   с   помощью   по-
лученных  данных  позволит  обществу     на  ос-
новании  специальных  программ  и  с  помощью    
квалифицированных   педагогов   «выращи-
вать»   талантливых   людей   и   гениев.   Спустя  
несколько   десятков   лет   все   убедились,   что  
подобного  не  может  быть.   

Например,   никто   из   представителей      не-
скольких   поколений      японцев,   отобранных   в  
молодости   по   критериям   одаренности,   не  
стал   талантом.  Наоборот,   все   известные   та-
лантливые  люди  в  школьной  жизни  были  не-
дисциплинированными.   Известный   детский  
писатель  Виталий  Бианки,  автор  «Лесной  га-
зеты»,   рассказов   о   живой   природе,   на   кото-
рых   выросло   не   одно   поколение   людей,   с  
трудом  добрался  до  старших  классов  класси-
ческой   гимназии      (И.Ф.И.)   и   вынужден   был  
отказаться  от  дальнейшей  учебы.  По  словам  
отца   писателя,   хранителя   коллекции   Зооло-
гического  музея,  Виталий  «будучи  легкомыс-



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                2013 Выпуск  11 
 

 
165 

 

ленным,   очень   быстро      овладевал   новыми  
знаниями   и,   если   они   были   ему   не   интерес-
ны,  он  не  считал  нужным  для  себя  думать  о  
них  и  запоминать».  Отцу  пришлось  перевести  
сына  в  частную  гимназию.где  он  стал  интере-
соваться  литературой  и  на  уроках  математи-
ки,  сидя  на  последней  парте  писал  стихи. 

Один   из   самых   знаменитых   людей   Фран-
ции   Жак   Ив   Кусто,   получивший   звание  
«Океанографа  №  1  ХХ  века»     в  детстве  был  
исключен  из  школы  за  то,  что  разбил  стекла  
ни  много  ни  мало  17  окон.  Это  не  помешало  
ему   стать   талантливым  океанографом,   путе-
шественником,  ученым,  писателем.  «Если  вы  
полюбите  море,  то  спасете  его»,  -   писал  он. 

Даже  самые  опытные  педагоги  ошибаются  
в   определении   одаренности   ребенка.   Здесь  
ошибочен   порядок   подхода   к   детям   с   точки  
зрения   одаренности   или   неодаренно-
сти.Подобное   отношение   может   помешать  
раскрытию   таланта   ребенка.   Про   категорию  
одаренности  можно  сказать  следующее:   

- это  заключительная  характеристика  лич-
ности   и   она   относится   не   к   детям,   к   взрос-
лым.   Нельзя   сказать   про   цветок,   что   он   не-
красив,   пока   он   не   вырос.   Его   способности  
отличаются   от   способностей   других   детей,  
перед   ним   стоит   задача   адаптации      к   обще-
ству.  Педагоги  и  родители  должны  учитывать  
эти   проблемы.   У   детей   с   интеллектуальной  
одаренностью   и   детей   с   красивыми,   недос-
тижимыми   мечтами   существуют   одинаковые  
трудности.   

 а)   Для   таких   детей   учебная   программа  
однообразна  и  неинтересна. 

б)   Учителя   требуют   от   одаренных   детей  
быть  «как  все»,  это  может  вредно  для  него. 

в)     Одноклассники,   являющиеся      обыкно-
венными  детьми,  могут  не  принять  в  свои  ря-
ды   «молодого   одаренного»   и   третировать  
его. 

Многие  одаренные  дети  не  любят  играть  с  
простыми   детьми.   Им   не   нравится   игры,   в  
которые   играют   простые   дети.   Одаренные  
дети  любят  сложные  и  загадочные  игры.  И  в  
результате   они   замыкаются   в   самом   себе.  
Такие  дети  часто  отказываются  от  стандарт-
ных   требований   общества,   эти   требования  
противоречат  их  взглядам  или  же  их  мнения  
становятся   бессодержательными.   Если   обо-
зреть  по  философски,  одаренные  дети  само-
стоятельно  ищут  ответы  на  сложные  вопросы  
о   жизни   и      смерти,   космосе,   материнстве.  
Здесь  интеллект  не  совпадает  с  социальным  
и  физическим  развитием. 

Одаренные  дети  больше  любят  общаться    
со   старшими   по   возрасту,   даже со   взрослы-
ми.  Поэтому,   одаренным   детям   трудно   быть  
лидером,  или  даже  оставаться  в  своих  инте-
ресах.  Если  у  ребенка  редко  встречающиеся  
музыкальные,   спортивные,   художественные    
и  танцевальные  способности  проявились  в  6-

7   летнем   возрасте,      то   родителям   все   ясно.  
Устремленные  к  цели  сильные  педагоги,  тре-
неры   и   хореографы   должны   заниматься   и  
достичь   поставленной   цели.   А   если   ребенок  
«всеядный»   и   бросается   заниматься   то   од-
ним,   то  другим,  переходит  из   теннисной  сек-
ции  в  студию  танцев,  не  может  определиться,  
то   что   делать?  В   таком  случае   надо   погово-
рить  с  ребенком  о  всех  сторонах  интересую-
щей  его  темы  и  помочь  выбрать  одну  из  них.     

За   рубежом,   в   странах  СНГ   этой   пробле-
мой  занимались  ряд  ученых  (К.  А.  Хеллер,  Л.  
Холлингуорт,  Ю.  З.  Гильбух,  Юнга,  Н.  С.  Лей-
тас,  Д.  Б. Богоявленская,  О.  М.  Дьяченко,  В.  
А.   Петровский,   А.   К.   Дусовицкий,  Ю.   В.   Ша-
ров,  Г.  И.  Щукина  и  др.).   

Согласно   их   исследованиям,   словосоче-
тание   «одаренный   ребенок»   имеет   два   зна-
чения:   «одаренный»-это   показатель   жизнен-
ной  способности  или  это  констатация,  исклю-
чительные   возможности   ребенка   в   своей  
жизни.   Если   в   нормальных   условиях   интел-
лектуальные  способности  развиваются  быст-
ро,   то   это   можно   назвать   одаренностью.  
Употребляется   сложное   понятие   «одаренно-
сти».   В   общении   с   детьми   способности   ре-
бенка  может   быть   залогом   его   будущих   воз-
можностей,   однако   выявление   таких   детей  
сложная  и  недостаточно  решенная  проблема  
в  психологии.  Очень  сложно  оценить  одарен-
ность,   проявленную   в   детстве.      Поэтому   по-
нятия      «одаренное  дитя»,   «одаренный  ребе-
нок»  применимы  только  в  определенной  сте-
пени. 

Актуальная  одаренность — это  психоло-
гическая   характеристика   ребенка   с   такими  
наличными   (уже   достигнутьтми)   показателя-
ми   психического   развития,   которые  проявля-
ются   в   более   высоком   уровне   выполнения  
деятельности   в   конкретной   предметной   об-
ласти по  сравнению  с  возрастной  и  социаль-
ной  нормами. 

Потенциальная   одаренность — это   пси-
хологическая   характеристика   ребенка,   кото-
рый   имеет   лишь   определенные   психические  
возможности   (потенциал)   для   высоких   дос-
тижений  в   том  или  ином  виде  деятельности,  
но  не  может  реализовать  свои  возможности  в  
данный  момент   времени  в   силу  их  функцио-
нальной  недостаточности. 

Скрытая   одаренность проявляется   в  
атипичной,   замаскированной   форме,   она   не  
замечается   окружающими.   Причины,   скры-
вающие   одаренность,   зачастую   свзаны   с  
причинами психологических   препятствий;;    
таких   детей   трудно   выявить   быстрыми   пси-
хологическими  исследованиями.   

Во   многих   случаях   признаки   одаренности  
у   ребенка   не   подтверждается   в   будущем.  
Уровень  интеллекта  в  каждый  определенный  
детский  период  проявляется  не  полностью  и  
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выявляется   временный   интеллектуальный  
потенциал. 

Особенности   интеллекта,   замечанные   у  
ребенка,  связаны  с  постоянными  предпосыл-
ками   развития   умственного   развития,   может  
показаться   длительным   по   времени.   Напри-
мер,   как   указано   выше,   высокая   познава-

тельная   активность,   особая   впечатлитель-
ность   как      чрезмерную   умственная   нагрузка  
могут  быть  связаны  со  возрастными  измене-
ниями,   отличающими   некоторых   детей.   Пси-
хологи  многое  могут  сделать,  чтобы  выявить  
особенности  развития    ребенка,  однако  труд-
ная  задача  прогнозирования. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ   
БЛИЗКИХ  ОНКОБОЛЬНЫХ 

Кукина  М.В.  (г.  Иркутск) 

 
Кто  из  этих  троих,  думаешь  ты,  был   
ближний  попавшемуся  разбойникам? 
 Он  сказал:  оказавший  ему  милость. 

(Лк.10:36-37) 
 

В  современном  мире  мы  часто  встречаем-
ся с   рекламой   средств   для   омоложения,  
улучшения  внешнего  вида,  поиском  «эликси-
ра   молодости»,   беззаботного   отдыха,   но   не  
средств   реабилитации   инвалидов,   помощи  
лежачим   больным,   способов   повышения  
комфорта  для  инвалидов  и  престарелых,   ко-
торые   не   в   состоянии   покинуть   больничную  
кровать  или   свою   комнату.  Разговоры  о   ста-
рости  и  смерти  считаются  неприличными  для  
хорошего  общества  и  являются  свидетельст-
вом   дурного   вкуса.   При   этом,   повсюду   ощу-
щается   экзистенциальная  фрустрация,   когда  
люди  впадают  в  отчаяние  из-за  того,  что  не  к  
готовы   к   страданиям.   Если   раньше   дети   ви-
дели,   что   дедушка   или   бабушка   становятся  
старыми  и  потом  умирают,   то   сейчас  они  по  
телевизору   видят,   что   люди   или   герои  
мультфильмов  просто  убивают  друг  друга,  от  
этого   развивается   страх   перед   смертью,   пе-
ред   ее   неожиданным   приходом,   сознание  
собственного   бессилия.   Понятия   болезни   и  
смерти  все  больше  изолируются  и  для  боль-
шинства   людей   становятся   чужими,   безы-
мянными,   автономными   и   драматичными.  
Для   многих   «смерть»   – это   то,   что   портит  
нормальную  жизнь,  т.е. упорядоченное  функ-
ционирование   в   обществе,   ориентированное  
на   производство,   потребление,   поиск   удо-
вольствий  и  безопасности.  Более   того,   неко-
торые  экстрасенсы  и   колдуны  в  СМИ  объяс-
няют,  что  болезнь  – это  Божия  кара  за  грехи  
или  кармическое  наказание  за  грехи  прошлой  
жизни,   поэтому  нередко  встречаешь   тех,   кто  
стыдится   говорить   о   своем   заболевании,  
стесняется   просить   о   помощи.   Получается,  
что   в   мире   нет   места   болезни,   смерти.   Кое  
где   возникают   хосписы,   дома   инвалидов,   ку-
да  изолируют  тех,   кто  невыгодно  отличается  
от  здоровых  и  преуспевающих.   

Такое  положение  не  сохранит  от  смерти,  а  
лишь   принесет   дополнительные   трудности   в  

принятии   неизлечимой   болезни   или   смерти  
ближнего.   В   хосписе  мы   встречаем   больных  
«со  стажем»,  но,  несмотря  на  это,  их  близкие  
не   готовы   принять   тяжелые  моменты  жизни,  
которые   вызывают   страх   и   беспомощность.  
Часто  утешают  больных  тем,  во  что  сами  хо-
тят  верить:   «не  всё   так  плохо,   всё  будет  хо-
рошо».   Очень   важно   всегда   поощрять   боль-
ного  открыто  выражать  свои  чувства  и  пере-
живания.  Близкие  не  должны  оценивать  этих  
чувств,   но   стараться   понимать,   что   за   ними  
стоит.   Возможно,   это   потребует   очень   боль-
шого  терпения  и  такта,  зато  больной  не  будет  
чувствовать   себя   одиноко.   Позднее   и   сами  
родственники   могут   жаловаться   на   взрывы  
злости  и  гнева,  которые  сменяют  депрессия  и  
пессимизм,  возрастающая  усталость  и  углуб-
ляющаяся   апатия.   Ситуация   становится   не-
выносимой,   если   очень   мало   открытости   и  
правды   в   отношениях   с   больным,   чем   боль-
ше   родственники   стараются   скрыть   свои   не-
гативные   эмоции,   тем   больше   все   это   обра-
щается  против  них  самих  и  больного.  Время  
умирания  полезно  использовать  на  заверше-
ние  начатой  работы,   разрешение   каких-либо  
проблем.   Важно   помочь   больному   принять  
правду  о  болезни  и  перспективе  смерти.  Не-
обходимо   обратить   его   внимание   на   духов-
ную,   эмоциональную   сторону   жизни,   а   не  
только   на   материальную.   Нередко   больной  
просит  о  встречах  с   какими-то  близкими  ему  
людьми   по   работе,   соседями   по   даче   и   т.д.,  
важно   не   пренебрегать   этим,   а   серьезно   от-
нестись   к   его   желанию,   возможно   он   хочет  
попросить   прощения,   вспомнить   прошлое,  
попрощаться.  Будет  лучше,  если  тот,   кто  со-
провождает   больного,   позволит   себе   быть  
обычным   человеком,   который   так  же   устает,  
гневается,  страдает  от  боли  и  сознания  соб-
ственных  грехов  и  слабостей.  Ничто  не  нано-
сит   такой   вред   отношениям,   как   ощущение  
человека,  что  он  не  может  быть  самим  собой.  
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Это   поможет   больному   раскрепоститься   и  
высказать   то,   что   тревожит   душу   в   эти   по-
следние  месяцы.  И  сами  родственники  в  эти  
последние  дни  имеют  шанс  поговорить  о  тех  
проблемах,   которые   возникали   в   течение  
всей  жизни  между  ними  и  так  и  остались  не-
разрешенными.   Бывает,   что   это   единствен-
ная  возможность  примирения  и  восстановле-
ния  искренних    отношений. 

Сопровождение   умирающего   требует   не  
только  желания  и  отваги,  но  и  знаний  о  про-
цессах,   которые   происходят   в   организме   и  
психике   больного.   Необходим   при   этом   и  
зрелый  подход  к  смерти,  ибо  невозможно  по-
мочь  умирающим  тем,  у  кого  только  мысль  о  
смерти  вызывает  парализующий  страх. 

Следует   отметить,   что   чья-либо   тяжелая  
болезнь   требует   от   остальных   проявление  
так  непопулярной  в   наше  время,  жертвенно-
сти.   Необходимо   изменить   целую   систему  
функционирования   семьи.  Бывает,   что  боль-
ной   был   главным   кормильцем   семьи,   имел  
разнообразные  функции  и  роли,  неизлечимая  
болезнь   ведет   других   членов   семьи   к   необ-
ходимости  взять  на  себя  его  нагрузку,  запол-
нить   собой   образовавшиеся   бреши.   Каждый  
из  членов  семьи  встает  на  путь  поиска  своей  
новой   идентичности.   В   семьях,   где   была  
очень   тесная   симбиотическая   связь,   осиро-
тевшим   членам   семьи   бывает   трудно   пред-
ставить   себе,   как   они   теперь  будут  жить.  Их  
уровень   индивидуальной   автономии   бывает  
так  слабо  сформирован,  что  они  не  в  состоя-
нии   принять   перспективу   самостоятельной  
жизни  и  взять  на  себя  ответственность.  Даже  
взрослые  люди  начинают  вести  себя  как  бес-
помощные   дети,   тратя   ориентацию   в   жизни  
без   своего   партнера   (мужа   или  жены).   К   со-
жалению,  сейчас  многие  наши  современники  
утратили   веру   в   возможности   традиционной  
медицины,   подорван   и   авторитет   врача.   В  
связи   с   этим,   помощь   ищут   в   Интернете   на  
различных  сайтах  и  форумах.  При  этом  рас-
ходуется  огромное  количество  сил,  средств  и  
времени.  У  больного  и  его  ближайшего  окру-
жения   создается   впечатление   большой   дея-
тельности  и  даже  помощи.  При  этом  начина-
ют   использоваться   все   возможные   средства  
и   методы,   собираются   и   анализируются   са-
мые   разные   мнения,   им   верят   больше,   чем  
предостережениям  медиков.  Эта   гиперактив-
ность  ведет  к  тому,  что  подрываются  остатки  
сил  больного,  а  у  его  близких  нет  времени  ни  
на   уход,   ни   на   душевную   беседу.   В   конце  
больной   умоляет   прекратить   эксперименты  
над  ним  и  не  мучить  его  хотя  бы  в  последние  
дни,   а   его   родственники,   переживающие  
фрустрацию   пытаются   структурировать   всю  
полученную   информацию,   понять,   что   еще  
можно   сделать   опять   уходят   в   интеллектуа-
лизацию   и   рационализацию.   После   смерти  
больного  близкие  жалуются  на  огромное  чув-

ство  вины  и  то,  что  их  старания  не  принесли  
никакой  не  пользы   

Чтобы  проблема  потери  близкого  челове-
ка   была   эффективно   разрешена,   важно   зре-
лое  переживание  эмоций,  связанных  с  чувст-
вом   одиночества,   жалости,   страха   и   злости.  
Переживание   траура   становится   одновре-
менно   вызовом   к   принятию   более   активной  
позиции,  расширения  своих  функций  и  ответ-
ственности. 

Важно  помнить,  что  в  момент  появления  в  
нашей   жизни,   или   в   близком   окружении,   не-
излечимой   болезни   или   смерти,   будем   в   са-
мом  центре   страдания.  В  жизнь   войдут   эмо-
ции,  которые  не  допускаем  в  обычной  жизни.  
В   то   время,   когда   больной   страдает   от   то-
тальной   боли,   т.е.   страдает   физически,   ду-
ховно,   психически,   изменяются   и   его   меж-
личностные  контакты.  Тот,   кто  сопровождает  
умирающего   так   же   оказывается,   включен   в  
ритм,  в  котором  живет  больной,  вместе  с  ним  
борется   и   унывает,   осознавая   или   нет,   что  
эта  смена  «дня  и  ночи»  не  зависит  от  него. 

С  другой  стороны  встреча  со  смертью  мо-
жет   стать   возможностью   осознания   более  
глубокого  смысла  человеческой  жизни  и  мес-
та   страданий   в   ней,   открытия   заново   ценно-
сти  связей  и  отношений  между  людьми.  Про-
тивостояние   и   участие   в   этих   нежеланных   и  
неожиданных   переживаниях   принесет   боль-
ше  пользы,  чем  позиция  страуса.  Здесь  речь  
идет  не  о   том,   чтобы  выискивать   какие-либо  
чудодейственные   рецепты   для   исцеления, а  
о   здравой   позиции   принятия   действительно-
сти   такой,   какая   она   есть.   То,   что   в   момент  
смерти  и  умирания  чувствуем  страх  – это  ес-
тественно,  стало  быть,  проявление  этих  эмо-
ций   не   является   чем-то   позорным,   чего  
должны  мы  стыдиться  и  избегать. 

За   двенадцать   лет   работы   с   инкурабель-
ными   больными   и   их   родственниками   была  
свидетелем  стремительного  духовного  роста,  
примирений,   обращений,   предательства   и  
смерти  от  одиночества.  История  завершения  
жизни  у  каждого  своя,  поэтому  стоит  учиться  
друг   у   друга,   чтобы   в   какой-то   момент   не  
стать  причиной  чьей-то  боли.   

Однажды   в   отдел   домашнего   обслужива-
ния   онкобольных   пришла   женщина,   чтобы  
поблагодарить   директора   за   врача,   который  
вел   ее   мужа.   Визит   этого   доктора   как   раз  
совпал   с   моментом   смерти   больного.   Врач,  
увидев,   что   наступила   смерть,   опустился   на  
колени  и  стал  молиться  розарий.  Эта  женщи-
на   рассказывала,   что   отступили   ее   страхи   и  
беспокойства,  все  было  торжественно  и  тихо.  
Коллеги  этого  доктора  потом  делились  своей  
радостью  и  гордостью  за  него,  а  он,  даже  не-
много   раздражаясь   излишним   шумом   вокруг  
этого,   сказал:   «Ну,   а   Вы,   разве   сделали   бы  
что-то  другое?». 
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Бывает,  что  члены  семьи  больного  как  бы  
забывают  о  том,  что  нужно  делать  в  тот  или  
иной  момент.  Например,  у  одного  священни-
ка  умирала  мама,  он  отрешенно  сидел  рядом  
и  не  подавал  никаких  признаков  жизни.  Врач  
из   хосписа   спросила,   есть   ли   у   него   освя-
щенный  елей  для  таинства  соборования,  ока-
залось,  он  даже  не  подумал,  что  это  необхо-
димо  привезти  с  собой. 

Родственники  часто  благодарят  за  то,  что  
мы   просто   были   рядом,   говорят,   что   с   нами  
спокойнее.  Сотрудникам  хосписа  легче  сори-
ентироваться  в  критической  ситуации,  начать  
действовать,   не   поддаваясь   эмоциям.   Быва-
ет,   что   больной   оказывает   больше   доверия  
человеку   со   стороны,   чем   своим   близким.  
Вспоминаю  одну  свою  пациентку,  которой  на  
дому   ставила   капельницы,   а   во   время   этого  
мы  читали  Библию,   обсуждали   прочитанное.  
А   отрывки,   зачастую   подсказывал   ее   брат,  
говоря,   что   ей   трудно   простить   прошлые  
обиды,  принять  слабости  и  недостатки  своих  
родственников  – так  мы  помогали  друг  другу.   

Нет  необходимости  объяснять,  что  каждая  
семья,   это   организм,   живущий   в   состоянии  
равновесия,   и   длительная   болезнь   выводит  
его   из   этого   состояния.   Большинство   семей  
становятся  абсолютно  беспомощными  перед  
этими   изменениями.   Семьи   чувствуют   свою  
обязанность  заботиться  о  больном,  часто  де-
лают  это  неумело,  создавая  дополнительные  
трудности   тем,   кто   болен.   У   родственников  
больного  часто  приходится  наблюдать  страх,  
потерянность,   усталость,   нервные   срывы,  
отчаяние,  особенно  если  больным  занимает-
ся  кто-то  один.   

Семья   играет   важную   роль   во   время   бо-
лезни,   ее   реакция   имеет   огромное   влияние  
на  больного,  его  отношение  к  болезни,  сред-
ствам,  которые  предлагают  медики,  капеллан  
хосписа.   Семьи   тоже   проходят   различные  
фазы  принятия  болезни,  подобно,  как  и  сами  
больные.   На   первом этапе   родственники   не  
верят   поставленному   диагнозу,   или   не   при-
нимают   то,   что   болезнь   неизлечима   и   начи-
нают  поиск  средств,  врачей,  нетрадиционных  
способов  лечения,  доходя  до  экстрасенсов  и  
колдунов.   На   этом   этапе   многое   зависит   от  
самого   больного,   от   его отваги,   умения   от-
стоять   свое   мнение   и   наладить   контакт   с  
семьей.   Если   эти   отношения   исполнены   до-
верия  и  взаимопонимания,  то  каждый  из  чле-
нов   семьи   в   состоянии   поделиться   своими  
переживаниями,   страхами   и   в   состоянии   по-
нять,   чем   все-таки   следует   заняться   и   как  
помочь.  Если  ж  этого  контакта  нет,  то  каждый  
старается  пережить  эту  боль  в  одиночестве,  
не   сознавая,   что   этим   самым   строит   стену,  
из-за   которой   невозможна   будет   взаимопо-
мощь.   Иногда   пациенты   просят,   чтобы   их  

«защитили»   от   излишне   активных   родствен-
ников,   которые   находят   все   новые   и   новые  
способы   лечения,   предлагают   обследование  
в  других  больницах,  в  других  странах,  не  об-
ращая  при  этом  никакого  внимания  на  самого  
больного,  на  то,  что  у  него  уже  нет  сил  не  то,  
что   лечиться,   а   даже,   сопротивляться.   На  
втором  этапе,  как  и  пациент,  семья  чувствует  
гнев  по  отношению  к  врачу,  персоналу,  кото-
рый,   по   их   мнению,   недостаточно   интересу-
ется   больным.  Нет   понимания   и   между   род-
ственниками,   которые   не   только   имеют   вза-
имные  претензии  друг   к   другу,   но   и   к   самим  
себе,   что   не заметили   заболевания   раньше,  
что  не  настояли  на  операции,  дорогом  лече-
нии  и  т.д.  На  этом  этапе  важно  не  принимать  
этот   гнев   на   свой   счет,   а   принять   действи-
тельность  такой,  какая  она  есть.  Необходимо  
объяснить   родственникам   и   тот   момент,   что  
искусственные   маски,   которые   они   зачастую  
«одевают»,   входя   в   палату,   лишь   способст-
вуют  возникновению  стены  непонимания  ме-
жду   больным   и   его   близкими.   Не   стоит   за-
прещать  плакать  при  больном,  иначе,  откуда  
он  может  узнать  о  наших  истинных  чувствах  к  
нему.   Не   нужно   избегать вопросов   о   само-
чувствии.   Очень   важно   быть   терпеливым  
слушателем.   Как   показывают   исследования,  
женщины,  после  ампутации  груди  живут  на  5-
7  лет  дольше,  если  имеют  возможность  гово-
рить  о  своем  состоянии,  переживаниях  с  род-
ственниками  или  подругами. 

Следующий этап,   который   переживают  
больной   и   его   близкие,   называется   торг.  
Больной   пытается   договориться   с   Богом,  
Судьбой,   с   врачами   или   священником.   Ис-
прашивая   еще   несколько   месяцев   или   лет  
жизни,   люди   обещают   стать   примерными  
прихожанами,   построить   часовню,   помогать  
бедным   и   нуждающимся.   Многое   зависит   от  
отношений  родственников  к  больному.  У  каж-
дого  из  нас  заложено  желание  быть  нужным  
кому-то.   Поведение   больных,   чувствующих  
свою   необходимость,   сильно   отличается   от  
тех,  кто  уверен,  что  никому  больше  не  нужен.   

В   заключение   хочется   привести   слова   В.  
Франкла:   «Раскрывая   смысл   жизни,   человек  
раскрывается  сам.  Раскрывая  смысл  жизни  в  
страданиях,  мы  пестуем  в  себе  лучшие  чело-
веческие  качества,  становимся  мудрее,  выше  
– выше  себя.  Именно  в  такие  моменты,  когда  
мы  не  в  силах  изменить  обстоятельства,  мы  
чувствуем,  что  нам  самим  необходимо  изме-
ниться» 

Как   бы   ни   сложилась   жизнь   каждого   из  
нас,  мы  рано  или  поздно  должны  решать  для  
себя   вопрос:   «Кто   мой   ближний?».   Может  
быть,   от   нас   будут   ожидать   помощи,   а,   воз-
можно,  и  мы  сами  будем  нуждаться  в  том,  кто  
окажет  нам  милость. 
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АКТИВНАЯ  ЖИЗНЕННАЯ  ПОЗИЦИЯ  И  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  
СТАРЕЮЩЕГО  ЧЕЛОВЕКА 

Куба  Е.А.  (г.  Челябинск) 

 
Становление  активной  жизненной  позиции  

обусловлена   социально-экономическими  
преобразованиями   в   мире,   возросшими  
требованиями   и   недостаточной  
разработанностью   обсуждаемой   проблемы  в  
теоретическом   и   практическом   аспектах. 
Ориентация   современного   общества   на  
гуманистические   начала,   рост   общей  
культуры   и   сознания,   с   одной   стороны,   и  
новые   тенденции   в   психологическом  
осмыслении  и  отношении  к  старости,  когда  во  
все   большей   степени   и   все   большее   число  
людей   осознают   потребности   и  
необходимость   «противостояния»   старению,  
борьбы   за   активное   существование   -,   еще  
более   углубляют   и   актуализируют   задачу  
теоретических   и   практических   исследований  
в  данной  области  . 

Вопросами   старения   занимались   такие  
авторы  как  А.Толстых,  Н.Смелзер,  И.Кемпер,  
Л.Н.Захарова,   В.В.Колосова,   Э.Эриксон,  
Г.Томэ,   Н.С.Пряжников   ,   Г.Абрамова,   Л.И.  
Анцыферова,   Э.Д.Смит   и   другие.   Наиболее  
полно   возможные   последствия   старения   в  
современном  обществе  исследованы  в  науч-
ных   трудах   отечественных   ученых-
геронтологов   – Н.С.   Глуханюк,   Т.Б.   Гершко-
вич,   Г.Л.Сафарова,   В.И.Холстова,  
В.В.Егоров,    В.Д.Альперовича.   

Целью   нашего   исследования   явилось   ис-
следование   жизненной   позиции и   качество  
жизни  стареющих  людей. 

В   исследовании   было   сформировано   две  
группы  исследуемых.  В  первую  группу  вошли  
лица   занимающие   «активную   жизненную   по-
зицию»   в   возрасте   70-75   лет   (30   человек),  
являющиеся   участниками   хора   народной   са-
модеятельности,   принимающие   активное  
участие   в   мероприятиях   направленных   на  
оздоровление   и   просвещение   людей   пре-
клонного   возраста   организованных   центром  
социального   обеспечения   (лечение,   лекции,  
тренинги   и   даже   соревнования).   Вторую  
группу   (30   человек)   составили   лица   зани-
мающие   «пассивную   жизненную   позицию».  
Состоящие   на   учете   в   центрах   социального  
обеспечения,   не   имеющие   каких-либо   собст-
венных  увлечений  и  интересов.   

В   исследовании   использовались   клинико-
психологический   и   эксперементально-
психологический  методы   (Экспресс-методика  
КЖ(NAIF),   опросник   «Активность   повседнев-
ной  жизни»  — «Activities of Daily Livinq»  (ADL) 
(H.Lehfeld, B.Reisberg, S.Finkel et al.),      тест  

«Индекс   жизненной   удовлетворенности»,  
тест   «Перспектива   продолжительности   жиз-
ни»  (Р.Ален,  Ш.Линдли). 

Применив   коэффициент   ранговой   корре-
ляции   Спирмена   мы   установили   ,   что   суще-
ствует   связь    между активной   жизненной   по-
зицией  и качеством  жизни   стареющего   чело-
века.   Результаты   исследования   подтверждают,  
что   в   отличие   от   испытуемых   из   контрольной  
группы, большая  часть  испытуемых    из  экспери-
ментальной   группы   имеют   более   высокий   пока-
затель   жизненной   удовлетворенности,   видят  
перспективу  прожить  более  80  лет.  Большая  
часть  группы  не  имеет  серьезных  трудностей  
в   процессе   повседневного   функционирова-
ния,  их  психологический  возраст  моложе  чем  
биологический.   Им  свойственно  живое  уча-
стие  в   окружающем,   у  них  полностью  сохра-
нен      интерес      к   общественной   жизни.   Люди  
преклонного   возраста   делают   все,   чтобы   не    
утратить   тонус   и   работоспособность.      Боль-
шинство  испытуемых         не  расценивают   свой  
возраст   как   закат   жизни.   Их   характеризуют    
оптимистический      взгляд   на   будущее   и   дея-
тельное  отношение  к  жизни,    желание    посто-
янно   быть   в   гуще   событий,   они   полны   энер-
гии  и  очень  активны.   

Согласно   «активной   теории   старения»   (  
Г.Кремплен,  Хейвигхерст,  Ф.Хейл  и др.)  жиз-
ненная   активность   является   главным  факто-
ром   обеспечивающим   качество   и   продолжи-
тельность   жизни.   Что   нашло   подтверждение  
и  в  нашем  исследовании. 

Чем   выше   активность   людей   пожилого  
возраста,   тем   позитивнее   и   легче   ими   вос-
принимается   старость.   Деятельная   активная  
жизнь   выступает   условием   поступательного  
развития  личности  в  поздние  годы. 

Старость   только  начинает  осмысливаться  
человечеством   как   возраст,   таящий   в   себе  
большие   резервы   и   возможности.   Социаль-
ные  связи  и  удовлетворение  социальных    по-
требностей   человека   составляет   значимые  
конструкты   активности   личности   в   ранней   и  
поздней  старости.  Социальные  связи  и  отно-
шения  являются  способом    разрешения  мно-
гих  проблем  во  взрослом  возрасте  и  занима-
ют   важное   место   в   активности   человека,  
сравниваемое   с   его  физическим   состоянием  
и  здоровьем. 

Существует   мнение,   что   основное   пред-
знаменование   старости   – терпеливо   сносить  
боль   и   страдания,   хотя   подобное   мужество  
высоко   оценивается      и   считается   глубоко  
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нравственным,   в   действительности   оно   про-
тивоестественно.   Только   активность   направ-
ленная   на   достижение   жизненных   целей      - 
социальная   или   политическая   деятельность,  
интеллектуальные,   творческие   искания,   об-
щение   с   друзьями,   близкими,   молодежью   – 
может  наполнить  старость  смыслом 

Изучение  данной   проблемы  дают   основа-
ния  сформулировать  следующие  рекоменда-
ции   - активнее  внедрять  эффективные  соци-

альные   программы,   направленные   на   орга-
низацию   деятельности   пожилых   людей,   а  
именно:   создание  и   курирование  обществен-
ных  организаций  для  лиц  пожилого  возраста,  
мини-клубов   с   целью   расширения   круга   их  
общения;;   обучение   новым   технологиям   (ра-
бота  с  компьютером,  интернетом,  содействие  
дистанционному  обучению);;  привлечение  во-
лонтеров  в  работе  с  пожилыми  людьми.   

 

ПОЛОРОЛЕВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  СУПРУГОВ  В  СТРУКТУРЕ  
КАЗАХСКОЙ  СЕМЬИ 
Кулжабаева  Л.С.  (г.  Астана) 

 
В   статье   раскрывается   содержание   по-

лоролевых  отношений  супругов  в   казахской  
семье.     Автор  приводит  данные  исследова-
ний,   проведенных   казахстанскими   экспер-
тами   (социологические   опросы,   интервью)  
по   проблеме   межличностных   взаимодейст-
вий   современной   казахстанской   семьи   и  
отмечает,   что   с   развитием   общества   из-
менились   и   устойчивые   социальные   стан-
дарты   поведения   в   семье.   Супруги   посто-
янно   находятся   в   ситуации   выбора  модели  
поведения. Это  отражается   и   на   процессе  
воспитания,   и   на   содержании      ценностных  
ориентаций  семьи.         

Ключевые   слова:   полоролевые   отноше-
ния,   стандарты   поведения,   права   и   обязан-
ности  супругов. 

         Одной   из   важных   проблем   в   иссле-
довании   семейно-брачных   отношений   явля-
ется   содержание   ролевых   представлений  
супругов   о   характере   и   распределении   се-
мейных   обязанностей.  Особенности   обыден-
ного   сознания,   в   частности   нормы,   эталоны,  
стандарты   и   стереотипы   поведения   полов  
влияют   на   характер   взаимодействия   членов  
семьи,   воспитательный   процесс,   психологи-
ческий  климат. 

         Казахстанские   эксперты,   обсуждая  
вопросы,  связанные  с  институтом  семьи  ссы-
лались  на    данные  социологического  опроса.  
Было  опрошено  2305  респондентов  от  18  до  
60  лет  и  старше  в  16-ти  крупных  городах  Ка-
захстана   (14   областных   центров,   Алматы   и  
Астана).   Рабочей   гипотезой   было   то,   что 
роль   мужчины   трансформируется,   результа-
ты   опроса   это   подтвердили.   51,7%   респон-
дентов   отмечают,   что   роль   изменилась   – из  
них  27,8%,  что  возросла,  и  23,9%,  что  снизи-
лась.   Для   40,3%   роль   осталась   неизменной.  
В  разрезе  групп  мужчины  либо  не  видят  ника-
ких   изменений   (43,2%),   либо   же   отмечают,  
что   роль   возросла   (31,3%).   У   женщин   не-
сколько   иной   взгляд:   они   более   склонны   к  
варианту   «снижается»   (29,4%).   Традицион-

ные   взгляды   сегодня   не   изменились.   Для  
большинства,   мужчина   – это   прежде   всего  
кормилец,   источник  финансового   дохода   се-
мьи   (53,6%).   Более   трети   (36,3%)   говорят   о  
том,   что   он   лидер,   защитник   и   покровитель  
семьи.   Мало   кто   воспринимает   мужчину   как  
домохозяина  или  бездельника  – 3,6%  и  2,1%  
соответственно.            Важный  и  вечно  актуаль-
ный  вопрос:  «Кто  главный  в  семье  и  кто  при-
нимает   решения?»   Респонденты   ответили  
следующим  образом:  «главный  в  семье  муж-
чина,   соответственно,   он   и   принимает   важ-
ные  для  семьи  решения»  – 43,6%  респонден-
тов.  «Главы  семьи  не  должно  быть,  решения  
должны   приниматься   совместно»   – более  
партнерские   отношения   выбирает   каждый  
третий   (29,5%).  За   гендерное  равноправие  в  
семье   больше   выступают   женщины   (35,3%),  
нежели  мужчины.   

          Касательно  участия  отца  в   воспита-
нии   детей   большинство   предпочитает   актив-
ное  участие  на  каждом  этапе  взросления  ре-
бенка.   Тем   не   менее,   23,8%   говорят   о   том,  
что   участие   должно   быть   ограниченным   и  
пассивным.   В   вопросе   воспитания   детей  
главное  – не   только   количество  времени,  но  
и  то,   как  его  проводят.  Большинство  респон-
дентов  (39,7%)  «разговаривает  с  детьми,  об-
суждает  разные  темы»,  24,1%  гуляет  на  при-
роде.  Любовь  к  просмотру  телевизора  вместе  
с   детьми   разделяет   каждый   пятый   (21,2%).  
Примерно  в  одинаковой  степени,  в  пределах  
16-17%,   «ругают   детей»,   «играют   в   игры»,  
«делают   уроки».   Наименьший   показатель   – 
чтение   книг   (9,3%).   Что   касается   количества  
времени,  проводимого  с  партнером,  то  боль-
шинство   не   смогли   определиться   с   ответом,  
24,5%   затруднились   дать   ответ,   6-5   часов   в  
день   проводят   19,1%,   3-4   часа   – 17,8%,   8   и  
более  – 11,3%.  

   Также   была   замерена   интенсивность  
конфликтов с   партнером.   Выяснилось,   что  
конфликтуют   практически   все,   отличается  
лишь  частота  этих  ссор.  Исключение  11,2%  – 



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ                2013 Выпуск  11 
 

 
171 

 

они  живут   мирно   и   никогда   не   конфликтуют.  
Редко   – 38,6%,   несколько   раз   в   месяц   – 
19,5%,   несколько   раз   в   неделю   – 8,1%,   не-
сколько   раз   в   день   – 3,5%.   Чаще   всего   ссо-
рятся   респонденты,   состоящие   в   граждан-
ском   браке   (18,5%).   Выяснив,   что   люди   кон-
фликтуют,   необходимо  было   узнать,   почему.  
Первое  – это  материальные  и  бытовые   про-
блемы   – 43,4%,   разные   взгляды   на   жизнь   – 
21,1%.   В   пределах   16-17% – проблемы   с  
жильем,  ревность  и  вредные  привычки  одно-
го  из  партнеров.  Вредные  привычки  в  качест-
ве  основной  причины  ссор  больше  отмечают  
женщины   (18,9%).   Мужчины   же   чаще   отме-
чают  ревность  (18,4%).       

  Говоря   о   причинах   конфликтов,   важно  
понять  способы  их  разрешения.  Большинство  
выбирает  более  конструктивный  метод  – это  
совместное   обсуждение   и   поиск   решений  
(40,5%).  Никаких  действий  не  предпринимает,  
а   просто   пережидает   время   каждый   пятый  
(21,1%),  выговаривают  обиду  19,3%.  В  мень-
шей   степени   респонденты   жалуются   родст-
венникам   (2,8%),   вовлекают   в   ссору   родите-
лей   партнера   (1,1%),   а   меньше   всего   обра-
щаются   к   помощи   семейного   психолога  
(0,7%).  В  целом,  было  отмечено,  что  гипотеза  
исследования,   что   роль   трансформируется,  
подтвердилась.   

   Исследователи  подчеркивают,  что  в  изу-
чении   и   анализе   данной   проблемы   фокус  
внимания   акцентируется,   прежде   всего,   на  
женщинах   – на   их   роли,   статусе,   гендерном  
равенстве,   здоровье   и   многом   другом.   При  
этом   на   периферии   остаются   проблемные  
вопросы,  связанные  с  ролью  и  статусом  муж-
чины   в   семье   и их   трансформацией,   его  
взаимоотношениями   с   партнером   и   детьми,  
вовлеченностью   в   процесс   их   воспитания,  
ценностными  ориентациями  в  отношении  се-
мьи  в  целом. 

   Для  традиционного  казахского  общества  
характерна   половая   дифференциация,   кото-
рая  отражалась  и  в  нормах  общения.  Как  от-
мечает    этнопсихолог  А.Кукубаева,  особенно-
сти  мужского  и  женского  поведения  у  казахов  
определялись   доминирующим   положением  
мужчин  в  обществе.  Женщину  с  детства  учи-
ли  почитать  мужчину  на  примере  отца,  брата,  
зятя  и  т.д.  Мужчину  казахи  рассматривали  как  
хозяина   очага   и   оказывали   ему   соответст-
вующий  почет.  Они  не  занимались  домашни-
ми  делами  и  не  отчитывались  перед  женщи-
ной.  При  торжественных  застольях,  а  порой  и  
при   любой   трапезе   женщины   исключались  
или   занимали   менее   почетные   места.   Стар-
шинство  мужчины  подчеркивалось  и  отноше-
нием  к  его  вещам.  Например,  оружие  мужчи-
ны  вешали  на  почетное  место,  вещи  ставили  
«выше»,  женщины  не  должны  были  переша-
гивать  одежду  мужчины.  Вместе   с   тем,   у   ка-
захов,   как   и   в   других   кочевых   обществах,  

женщины   пользовались   относительной   сво-
бодой.   Мужчина   должен   был   относиться   к  
женщине   с   уважением.   Так,   девушка   счита-
лась  «гостем»  в  доме,  ее  сажали  на  почетное  
место   рядом   с   отцом.   По   обычаям   казахов  
мужчина   должен   был   всячески   оберегать  
женщину   и   помогать   ей.   Большим   позором  
для   мужчин   считалась   ссора   или   брань   в  
присутствии  женщины. 

Этикетным   поведением   подчеркивалось  
не  только  доминирование  мужчины,  но  и  ген-
дерная  дифференциация.  Жилище  у  казахов,  
как  и  у  других  народов,  разделялось  на  муж-
скую  и  женскую  половины;;  вещи,  орудия  тру-
да   противоположного   пола   очень   часто   эти-
кетно   табуируировались.   Различались   муж-
ские  и  женские  этикетные  словесные  форму-
лировки,  например,  приветствия. 

  В   настоящее   время   традиционные   эти-
кетные   нормы,   подчеркивающие   главенство  
мужчины,   все   более   заменяются   европеизи-
рованными  нормами  этикета.  Например,  если  
раньше   женщина   должна   была   идти   на   не-
сколько  шагов  позади  мужа,  то  сейчас  супру-
ги   ходят   вместе;;   если   за   дастарханом   жен-
щина  должна  была  сидеть  «ниже»  мужчины,  
то  сейчас  только  на  дневных  трапезах «кудай  
тамак»  и  похоронах  семейной  паре  запреща-
ется   сидеть   вместе.   В   остальных   случаях  
супружеские  пары  сидеть  вместе.  Этикетные  
нормы   избегания   в   определенной   части   так-
же   связаны   с   половой   дифференциацией.  
Запрет  на  произнесение  имен  мужской  родни  
мужа   продолжает   существовать   в   сельской  
местности    почти  во  всех  регионах  Казахста-
на,   особенно   в  южных   областях.   В   Чимкент-
ской   и   Кызылординской   области   до   сих   пор  
делают  поклон  при  виде  свекра  и  родных  му-
жа. 

 Все  более  утрачивается  этикет,  демонст-
рирующий   гендерную   дифференциацию,   не    
связанную   с   отношениями   доминирования-
подчинения.  В  сельских,  а,  тем  более,  город-
ских   домах   уже   нет   давления   на   женскую   и  
мужскую   половины,   табуирования   вещей  
противоположного   пола;;   постепенно   размы-
вается  разница  между  мужскими  и  женскими  
формулами  приветствий. 

  Исследователь   М.Сеитова   методом   ин-
тервью   проанализировала   положение   жен-
щины   в   современной   казахской   семье.  Жен-
щины-казашки,  которые  поделились  со  своим  
опытом  в  отношениях  с  мужьями,  рассказали  
о  том,  как  складывалась  их  семейная  жизнь.   

  Гендерная   мораль   казахских   советских  
женщин   базируется   на   твердом   убеждении,  
что   мужчину   надо   «почитать»,   «побольше  
кормить»,   что   женщина   все  может   и   должна  
«загладить».  Несомненно,  что  в  свое  морали  
женщина   опирается   на   житейскую   мудрость  
своей   жизни,   конструирует   и   презентирует  
свой   женский   опыт,   который   она   приобрела,  
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усвоила,  фактически  создала  в  своей  жизни  и  
который,   с   ее   точки   зрения,   оправдан,   поло-
жительный.   Сама   постановка   вопроса   о   се-
мейной  жизни  для  нее  означает  сконструиро-
вать  некий  всеобщий  кодекс  для  жены,  кото-
рый   способствует   устойчивости   семьи.   При  
этом  она  дает  характеристики  и  мужчинам,  и  
женщинам,   объясняя   необходимость   особой  
женской   роли   в   семье,   описывая   стратегии  
женского   поведения,   которые,   по   сути,   сво-
дятся  к  усвоению гендерной  роли  «прилажи-
вания»   к   мужчине.   Образ   женщины   характе-
ризуется   активностью,   направленной   на   оп-
ределенное  манипулирование  мужчиной,   по-
зволяющее   управлять   им,   направлять   его,  
подчинить  его  своей  функции  материнства.   

  Как   показали   результаты   интервью,   по-
коление   старших  женщин  продолжает   актуа-
лизировать   эти   принципы   и   традиции   среди  
последующих   поколений,   веря   в   их   силу   и  
однозначную   правомерность   для   последую-
щих   поколения   женщин.   Но   многие   интер-
вьюируемые   рассказчицы   высказывали   свое  
мнение   по   поводу   воспитания   и   социализа-
ции   девушки,   невестки   в   семье.   Исходя   из  
этих  мнений,  можно  сделать  вывод,  что  при-
мерно   также   проходила   их   собственная   со-
циализация  как  жены,  матери,  невестки.  Дру-
гими   словами,   навыки   поведения   в   семье  
женщина   получает   в   роли   невестки.   Именно  
свекровь   направляет   невестку   в   ее   поведе-
нии   в   семье,   демонстрирует   образцы   пове-
дения  женщины   в   роли  жены,  матери.  Свек-
ровь,   таким   образом,   выступает   первичным  
агентом   гендерной   социализации   девушки   в  
семье  мужа.  В  родной  семье  девочка  получа-
ет   первые  понятия  о   прилежности,  послуша-
нии.  Но  родители  еще  щадят  девочку,  считая,  
что  вся  оставшаяся  жизнь  ее  будет  подчине-
на   требованиям  мужа,   его   семьи,   и   дают   ей  
избыток   нежности   (особенно   со   стороны   от-
ца,   дедушки)   и   определенной   свободы.   Ин-
тервьюируемые   оценивают   такой   опыт   как  
положительный,   выделяя   его   воспитатель-
ную   компоненту,   играющие   свою   роль   для  
девушек  в  процессе  адаптации  в  обществе,  в  
новой  семье.   

Подводя  итоги  интервью,  автор  отмечает,  
что   отношения  мужчины  и  женщины  в  браке  
находятся  в  постоянном  конфликте  – это  си-
туация   постоянного   вопрошания   «кто   я?»,  
«кто   ты?».   В   каждой   ситуации   переопреде-
ляются   отношения,   в   зависимости   от   того,  
задается   этот   вечный   для   человека   вопрос,  
или   же   утверждается   некоторый   или   какой-
нибудь   «ответ».  Эти   отношения   безгранично  
болезненные  в  виду  того,  что  ни  тот,  ни  дру-
гой   партнер   в   принципе   не   в   силах   дать   ка-
кие-либо  окончательные  или  сквозь  вразуми-
тельные  ответы  ни  себе,  ни  другому.  В  таких  
отношениях   люди   пребывают   в   иллюзии   уз-
нать   себя  через  другого,  и   каждый  раз оста-
ются  разочарованными  «гримасами»  партне-
ра,  увиденными  в  ответ  на  вопрос. 

 Роль   семьи   в   возникновении   этнических  
предубеждений      детей   была   предметом   ис-
следования   З.М.Балгимбаевой,   выполненно-
го   под   руководством   С.М.Джакупова.   На   ос-
нове  изучения  жизнедеятельности  различных  
этнических   групп   (казахов,   русских,   уйгуров)  
были   выявлены   половые   этнические   преду-
беждения  у  детей  7-9  лет.   

В  результате   проведенного   исследования  
З.М.Балгимбаевой   было   доказано,   что   про-
цесс  возникновения  половых  этнических  пре-
дубеждений   у  детей   зависит  от   этнокультур-
ных   условий   жизнедеятельности   семьи.   Ок-
ружающая   среда,   межличностные   взаимоот-
ношения   в   семье   способствуют   возникнове-
нию  данного  этнического  феномена  у  детей.   

 Таким   образом,   с   развитием   общества  
изменились   и   устойчивые   социальные   стан-
дарты  поведения  в  семье.  Супруги  постоянно  
находятся   в   ситуации   выбора   модели   пове-
дения.   Значительно   трансформировалась  
роль   мужчины   в   семье,   женщины,   в   своем  
большинстве   стремятся   занять   активную   по-
зицию   в   общественной   жизни,   но   остаться  
мягкой  и  терпимой  в  семье.  Это  отражается  и  
на   процессе   воспитания,   ценностных   ориен-
таций   семьи.   Эмпирические   исследования  
полоролевых   отношений   казахской   семьи,  
межэтнических  взаимосвязей  в  современном  
казахстанском   обществе   остаются   актуаль-
ными. 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  В  КАЗАХСКОЙ  СЕМЬЕ 
Кулжабаева  Л.С.  (г.  Астана),  Козлов  В.В.  (Ярославль) 

 
Проблема   сохранения,   возрождения   и  

развития   семьи   как   сложной   целостной   сис-
темы   является   залогом   нравственного   и   ду-
ховного  развития  подрастающего  поколения.  
Именно   в   семье   закладываются   основы   гра-
жданского   поведения,   именно   она   передает  
молодежи  свой  культурный,  нравственный    и  

социальный   опыт.   От   атмосферы,   которая  
возникает   в   семье,   от   отношений   между   ро-
дителями  и  детьми  в  определяющей  степени  
зависит,   каким   вырастет молодой   человек,  
какие  цели  он  поставит  перед  собой  в  жизни,  
какие   ценностные   ориентиры   будут   опреде-
лять  его  сознание. 
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 Для   личности   семья   является   уникаль-
ным   местом   реализации   многообразных   со-
циальных   и   социально-психологических   по-
требностей:   в   материнстве   и   отцовстве,   во  
взаимопонимании  и  поддержке,  в  реализации  
своего  «я»  и  т.д.,  и  с  этой  точки  зрения  семья  
является  ценностью. 

 Между   тем,   происходящие   в   обществе  
социальные,   экономические   и   политические  
изменения   накладывают   свой   отпечаток,  
прежде  всего  на  семью.  По  существу,  в  сфе-
ре   семьи   на   протяжении   нескольких   десяти-
летий  происходит  ослабление    традиционных  
ролей,  представлений  и  стереотипов.  В  осно-
ве   подобных   изменений   лежат   модернист-
ские  ценности,  такие,  как  расширение  свобо-
ды   выбора   для   обоих   партнеров,   их      равен-
ство,   возможности   самореализации.   Незави-
симость  и  автономность  семьи  на  современ-
ном  этапе  существенно  меняет  роль  и  место  
детей   ней.   Проблемы   воспитания   и   образо-
вания   выходят   на   передний   план   как   выра-
жение  «непонимания  отцов  и  детей». 

  Семья   как   устойчивая   социальная   общ-
ность   выступает   мощным   фактором   форми-
рования   человека,   передачи   социального  
опыта,   исторической   памяти   людей,   этно-
культурных   традиций.   Необходимо   возвра-
тить   воспитание   в   семью,   признать   родите-
лей   главными  воспитателями,  ответственны-
ми  за  экологию  детства,  и  вести  поиск  путей  
педагогического   сотрудничества   и   добро-
вольного  общения  с  родителями,  взаимообу-
чения  педагога  и  родителей.  Ориентация  ре-
бенка   в   национальной   культуре   и   народных  
традициях   во   многом   зависит   от   семейного  
воспитания.     

  Общеизвестно,  что  семейное  воспитание  
– это,  прежде  всего,  самовоспитание  родите-
лей,   которые   и   предъявляют   подростку   еди-
ные   требования   с   образовательным   учреж-
дением,   воспитывают,   прежде  всего,   на   соб-
ственном   примере.   «Воспитание   родителей»  
- международный  термин,  под  которым  пони-
мается  помощь  родителям  в  выполнении  ими  
функций   воспитателей   собственных   детей,  
родительских  функций.  Когда  говорят  о  «вос-
питании   родителей»,   имеют   в   виду   вопросы  
влияния   семьи   на   формирование   ребенка   и  
его  развитие  в  целом,  а  также  вопросы  отно-
шения   семьи   к   обществу   и   культуре.   Воспи-
тание  родителей  – это,  прежде  всего,  накоп-
ление   знаний   и   навыков   выполнения   роди-
тельских  функций  и  воспитания  детей. 

  Семейные    традиции  – это  духовный  фе-
номен,  присущий  процессу  создания  членами  
семьи   норм   и   ценностей,   не   регламентиро-
ванных   юридическими   подходами   и   прини-
мающих   статус   семейного   закона,   регули-
рующего   и   организующего   жизнь   семьи.   Се-
мейные   законы   являются   неписаными   зако-
нами  семейной  жизни  и  воспитания;;  эти  тра-

диции,  в  свою  очередь,  затрагивают  отноше-
ния  ребенка  к  самому  себе  как   к  личности,   к  
другим  людям  и  к  миру.  Семейные  и  общест-
венные   традиции   являются   основополагаю-
щими  элементами  в  процессе  нравственного  
воспитания  подрастающих  поколений. 

 Еще   Аль-Фараби   утверждал,   что   «чело-
веку,   прежде   всего,   необходимо   воспитание:  
знания,   приобретенные   без   него,   принесут  
вред  человечеству». 

А   талантливый   педагог   и   философ  
Л.Сколова   замечает,   что   «имея   дидактику   и  
ряд  дидактик,  педагогику  вообще  как  теорию  
некоего  ремесла  или  искусства,  мы не  имеем  
того,   что  можно   назвать  философией   воспи-
тания  и  образования,  т.е.  обсуждения  самого  
образования  и  воспитания  в  ряду  остальных  
культурных  факторов.  Также  их  отношения   к  
вечным   чертам   человеческой   природы   и   по-
стоянным  задачам  истории». 

 В   настоящее время   особый   интерес  
представляют   этнокультурный   подход,   пре-
емственность  национальных  традиций  в  обу-
чении  и  воспитании  молодого  поколения.  Ус-
воение   общечеловеческих   ценностей   осуще-
ствляется   посредством   специфических   спо-
собов   воспитания,   свойственных   националь-
но-культурным  традициям  того  или  иного  на-
рода.   Поэтому   одной   из   важнейших   задач  
воспитания  в   современных  условиях  являет-
ся   развитие   человека   на   духовно-
нравственной   основе,   этических   нормах   с  
учетом   национальных   традиций   и   идеалов;;  
формирование  мировоззрения,  отражающего  
диалектику   взаимосвязи   общечеловеческого  
и   национального;;   воспитание   культуры   на-
родного   самосознания   и   межнациональных  
отношений. 

 Самая   основная   задача   национального  
воспитания,   весь   смысл,   его   ценность   в   том  
именно   и   заключается,   чтобы   в   молодежи  
зазвучал   и   окреп   «категорический   импера-
тив»   - посвятить   свои   силы   служению  Роди-
не.   Один   из   путей   предотвращения   нравст-
венной   и   духовной   деградации   молодежи   в  
сегодняшнем   состоянии   общества   видится   в  
национальном   воспитании,   являющемся   ос-
новой   общей   системы   воспитания.   Строить  
здоровое   общество   и   сильное   государство  
может   только   человек-патриот,   преданный  
своей  Родине.   

  На   протяжении   длительной   истории   жи-
тели   степных   просторов   накопили   богатый  
опыт   воспитания   подрастающих   поколений,  
создали   обычаи   и   традиции,   в   которых   со-
единяются   творческий   опыт   народных   масс,  
правила,  нормы  и  принципы  поведения  чело-
века.   Нелегкая   жизнь   обитателей   степи  
предъявляла  к  ним  жесткие  требования.  Они  
должны   были   не   только   быть   физически  
крепкими,   выносливыми,   уметь   быстро   при-
спосабливаться   к   резко   меняющимся   погод-
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ным  условиям,  но  и  иметь  устойчивую  психи-
ку.  Взрослые  учили  детей  ориентироваться  в  
степи,   развивали   у   них   зоркость   глаза,   чут-
кость   уха.   Присутствуя   на   охоте   или   на   со-
стязаниях   акынов,   слушая   сказителей,   пев-
цов,  юные  кочевники  запоминали  пословицы,  
сказки,   загадки,   терме   и   другие   дидактиче-
ские  произведения.  Будучи  всегда  готовыми  к  
кочевому   передвижению,   казахи   занимались  
охотой,  пасли  скот,  участвовали  в  боях.  Муж-
чина  был  и  воином,  и  пастухом,  и  главой  се-
мьи.  

 В  общине  кочевников  люди  хорошо  знали  
друг  друга,  роль  каждого  человека  была  чет-
ко  определена  согласно  его  возрасту  и  месту  
в   обществе,   нормы   общения   были   известны  
всем   с   детства.   Сходство   интересов,   общий  
взгляд   на   жизнь   способствовали   взаимопо-
ниманию,   коммуникабельности,   межличност-
ным  связям.  Община  была  сплоченной,  в  ней  
культивировались   обычаи   и   традиции   того  
или   иного   рода.   Однако   проявлялись   и   лич-
ностные   особенности   человека,   обусловлен-
ные   социальными   и   биологическими   факто-
рами. 

Все   внимание   родителей   было   направле-
но  к  тому,  чтобы  поддерживать  телесную  си-
лу  детей  и  скорее  их  поставить  на  ноги,  а  по-
том   сообщить   им   несложное   и   простое   пра-
вило   нравственности   и   некоторые   практиче-
ские   взгляды   на   жизнь   и   вещи,   основанные  
на   преданиях,   обычаях   и   опытах.   Родители  
считали   воспитание   своих   сыновей   совер-
шенно   законченным,   если   те   владели  физи-
ческой  силой  настолько,  что  могли  бороться  с  
природой  и  легко  переносить  невзгоды  коче-
вого   образа   жизни,   умели   хорошо   ездить  
верхом,  смотреть  за  скотом,  знали  его  образ  
жизни,   уважали   родителей   и   старших,   почи-
тали  своих  предков,  знали  свое  родословие  и  
принятые  обычаи  и  в  случае  надобности  мог-
ли  отражать  нападение  недругов. 

Таким  образом,  в  соответствии  со  своеоб-
разными   особенностями   социально-
экономических,   культурно-исторических,   при-
родно-климатических   условий   у   казахов-
кочевников   сложились   свои   требования   к  
обучению   и   воспитанию   детей   и   молодежи.  
Народная   педагогика   располагала   многочис-
ленными   средствами,  методами   и   приемами  
воспитания,   подготовки   подрастающего   по-
коления   к   самостоятельной   трудовой   жизни.  
В   воспитании   детей   широко   использовались  
все   жанры   устного   народного   творчества.  
Сказки,   легенды,   шежире   и   дастаны   расска-
зывались   с   большим   мастерством,   с   учетом  
уровня   развития   воображения,   мышления,   с  
использованием   наглядных   методов   в   соче-
тании  с  образным,  выразительным  языком.  В  
арсенале   народной   педагогики   имелись  
своеобразные  средства  и  приемы  воспитания  

кочевников  — благословение,   клятва,   напут-
ствие,  айтыс  (несенные  состязания)  и  др.   

  Отдельно   следует   рассмотреть   тради-
ции,  связанные  с  характером  воспитания  де-
тей  в   казахской  семье.  Так  в  рамках  диссер-
тационного  исследования  казахстанский  пси-
холог   А.Д.   Давлетова   изучала   психологиче-
ские   особенности   развития   личности   в   мно-
годетных  казахских  семьях.  Особое  внимание  
в   работе   уделялось   анализу   проблемы   ка-
захской   семьи,   как   варианту   традиционного  
типа  и  функциям  детей  разных  порядков  ро-
ждения. 

 В  традиционных  типах  семей  выделяется  
характерный   прием   воспитания,   получивший  
название  «аталычество»  (от  тюркского  «ата»  
– отец,   старшее   лицо,   выступающее   в   роли  
отца).   Традиционно   казахи,   в   отношении   к  
старшим   детям,   применяют   обычай,   харак-
терный  и  для  некоторых  других  народов,   ко-
торый  состоит  в  инициации  старшего  ребенка  
в   семью   «старших   родителей»   (деда),   в   ре-
зультате   чего   психологически   изменяется  
статус   этого   ребенка.   При   воспитании   в   се-
мье  прародителей  (бабушек  и  дедушек)  у  ре-
бенка   вырабатываются   особые   личностные  
качества,   необходимые   ему   затем   как   стар-
шему   для   выполнения   роли   координатора   и  
позволяющие  более  критично  и  рефлексивно  
относится   к   членам   семьи   своих   прямых   ро-
дителей.  Ведь  на   старшего   ребенка   в   семье  
ложится   ответственность   за   воспитание   и  
социальную   поддержку   своих   младших  
братьев  и  сестер. 

По  мнению  ученого,  в  современном  казах-
ском  обществе  этот  обычай  уже  не  имеет  та-
кого  обязательного   характера   (сохраняясь,   в  
основном,   в   сельской   местности).   В   город-
ских   условиях   жизни,   применение   обычая  
часто   вызывает   несогласие   членов   семьи.  
Основным   аргументом   является   несоответ-
ствие   возможностей   стариков   в   подготовке  
ребенка   к   современным   условиям   жизни   в  
обществе.   Нередко   встречаются   ситуации  
возврата  первенцев  в  семью  родителей. 

Также   в   семейных   отношениях   казахов  
весьма  интересным  и  важным  является  пра-
во  на  наследство  отца  (аке  мурасы).  Соглас-
но  традиции,  младший  сын  не  образовывает  
самостоятельного   хозяйства,   а   остается   на-
следником  отцовского  очага  – кара  шанырак.  
Обычно   наследство   завещается   устно,   при  
свидетелях.  На  младшего  сына  вместе  с  тем  
возлагается  и  забота  о  престарелых  родите-
лях.  Прежде  исполнение  этого  обычая  строго  
соблюдалось. 

Проведенный   автором   статьи   социально-
психологический  анализ  ценностей  жизни  ка-
захского   этноса,   выявил,   что   для   современ-
ных   казахов,   как   и   прежде,   наиважнейшими  
ценностями   являются   семья,   дети,   здоровье  
и   благополучие   родных  и   близких.  При   этом 
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изучение   семейных   ценностей   современных  
городских  и  сельских  казахов,  а  также  семей  
военнослужащих   и   оралманов   (т.е.   казахов-
репатриантов,  вернувшихся  на  историческую  
родину)   показал,   что   в   семейной   жизни   для  
них  важны,  в  первую  очередь,  любовь,  дети,  
взаимное  уважение  и  взаимопонимание  мужа  
и  жены.  Сказанное  выше  указывает  на  семь-
ецентрированную  направленность   казахов,  и  
лишний   раз   доказывает   важность   и   значи-
мость   семьи,   семейно-родственных   отноше-
ний  в  жизни  казахского  этноса. 

                Следовательно,   для   представи-
телей  современного  казахского  этноса  харак-
терно   почитание   семейных   ценностей,   воз-
рождение   своих   этнокультурных   традиций   и  
соблюдение  их  в  процессе  семейной  жизни. 

        В   Казахстане   на   современном   этапе  
выделены   основные   приоритеты   укрепления  
семьи: 

- формирование  системы  общественных  и  
личностных   ценностей,   ориентированных   на  
создание  семьи  с  двумя  детьми  и  более;; 

- повышение   материального   благосостоя-
ния,  уровня  и  качества  жизни  семьи;; 

- создание   социально-экономических   ус-
ловий,  благоприятных  для  рождения  и  воспи-
тания  детей;; 

- обеспечение   работникам,   имеющим   де-
тей,   условий,   благоприятствующих   сочета-
нию   трудовой   деятельности   и   выполнению  
семейных  обязанностей;; 

- повышение  воспитательного  потенциала  
семьи. 

 В  числе  ключевых  мероприятий  по  стиму-
лированию   рождаемости   находятся   разра-
ботка  и  применение  экономических  механиз-
мов,   предусматривающих   систему   матери-
альной   помощи   семьям   с   детьми;;   создание  
благоприятных  условий  для  развития  семей-
но-брачных  отношений  также  является  одним  
из   ключевых  мероприятий.   В   этих   целях   од-
ним  из  основных  направлений  могла  бы  стать  
поддержка  молодых  семей,  предполагающая  
улучшение   их   жилищных   условий   в   случае  
рождения  ребенка,  обеспечение  доступности  
жилищных   кредитов   для   молодоженов,   вы-
деление   безвозмездных   субсидий   и исполь-
зование  механизма  льготного  кредитования  в  
зависимости  от  числа  детей  в  семье. 

 В   силу   исторической   и   политической   си-
туации  Казахстан  сейчас  представляет  собой  
уникальное   на   постсоветском   пространстве  
сообщество,   избежавшее   кровопролитных  
межэтнических   конфликтов,  массовой  мигра-
ции  по  кровопролитным  мотивам,  нарушений  
прав   человека   по   национальному   признаку.  
Дружба  и  взаимопонимание  между  народами  
Казахстана  – одна  из  самых  дорогих,  а  может  
и  самая  великая  ценность.  Сохранить  это  со-
гласие  – одна  из  самых  важных  задач,  стоя-
щих   перед   всеми   гражданами   Казахстана,   и  
это  должно  красной  чертой  пройти  через  все  
воспитательные   мероприятия   в   институтах  
социализации  личности. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ  ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ  ОТНОШЕНИЙ   
В  СОВРЕМЕННОЙ  КАЗАХСКОЙ  СЕМЬЕ 

Кулжабаева  Л.С.  (г.  Астана) 
 

  Проблема  отношений  родителей  и  детей  
- сложная  и  парадоксальная.  Сложность  ее   - 
в  скрытом,  интимном  характере  человеческих  
отношений,   щепетильности   “внешнего”   про-
никновения  в  них.  А  парадоксальность  в  том,  
что,   при   всей   ее   важности,   родители   ее  
обычно  не  замечают,  ибо  не  имеют  для  этого  
необходимой   психолого-педагогической   ин-
формации. 
Родители,   как   правило,   не   видят   ни   процесс  
развития   отношений   между   ними   и   детьми,  
ни   их   последовательность   и   логику,   а   начи-
нают   бить   тревогу   только   после возникнове-
ния   тревожной   конфликтной   ситуации.   А  
конфликт   в   отношениях   родителей   и   детей  
крайне  редко  возникает  случайно  и  внезапно. 

Проблема  «отцов  и  детей»   - одна  из   тех,  
которую   называют   вечной.   На   нее   делали  
ссылку  многие  авторы,  начиная  с  античности.  

Высказывания   о   «конфликте   поколений»  
можно   обнаружить   в   трудах   Аристотеля,  
Платона  и  Сократа.   

  Первоначально   эта   проблема   была   свя-
зана   с   именем   испанского   философа,   идеа-
листа  Хосе-Ортега-и-Гассета,  который  в  1914  
году   выдвинул   концепцию   «поколенческого  
метода».  Используя  данный  метод,  всю  исто-
рию  развития  общества  он  рассматривал  как  
результат   борьбы   между   поколениями,   пе-
риодически   сменяющих   друг   друга.   О   «кон-
фликте   поколений»   говорил   критик   совре-
менной   американской   литературы   Ихаб   Ха-
сан   «Кризис   молодежи   обусловлен   …   теми  
разногласиями,   неудачами   и   напряжениями,  
среди   которых   приходится   жить   взрослым».  
По   его  мнению,   борьба  между   поколениями,  
в   конечном   счете,   обновляет   те   ценности,  
которыми   живет   человек.   Американский   со-
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Таблица  1.  Типология  и  особенности  детско-родительских  отношений   
в  казахских  и  русских  семьях 

Параметры  семьи Казахская  семья Русская  семья 

Количественный  со-
став 

Из  4-х  и  3-х  человек Из  3-х,  4-х  человек 

Главенство Мужское Двойное  или  равноправие 

Атмосфера  в  семье Сердечная,  доверительная,  эмоцио-
нально-благополучная,  дискомфортная  
и  холодная.  Семья  - это  крепость,  дети  
и  человек,  с  которым  их  растят  и  обу-
чают,  и  это  люди,  с  которыми  хорошо. 

Сердечная,  доверительная,  
эмоциональная,  благополуч-
ная.  Семья  - это  крепость,  
люди,  с  которыми  хорошо. 

Тип  иерархии  под-
чинения 

Муж-жена-ребенок Муж-жена-ребенок  Жена-муж-
ребенок 

Полоролевые  отно-
шения 

В  соответствии  с  полом  закреплены  
определенные  роли 

Не  всегда  выражены  полоро-
левые  отношения 

Стиль  воспитания Контролирующий Демократический 

Беседа  о  нацио-
нальности 

Всегда  рассказывают  ребенку  о  его  на-
циональной  принадлежности 

Иногда  рассказывают  ребенку  
о  его  национальности 

 

циолог   Дональд   Н.Михаэль   утверждает,   что  
непонимание   и   вражда,   существующие   меж-
ду   поколениями,   обусловлены   историческим  
явлением  и  присущи  любому  обществу.  Отто  
Ранк  придерживается  той  идеи,  что  социаль-
ный  прогресс  основан  на  противоположности  
между  двумя  поколениями.         

 Влиянию   родительского   отношения   на  
ребёнка   посвящено      много      исследований  
зарубежных      и      отечественных         психологов      
и      педагогов      (А.В.Петровский,  А.И.Захаров,  
А.Я.Варга,   В.В.Столин,   С.Соловейчик,  
П.Ф.Лесгафт    и  другие). 

 Родительские   отношения   – это      система    
разнообразных      чувств      к      ребёнку,  
поведенческих      стереотипов,      практикуемых    
в    общении    с    ним,    особенностей  восприятия  
и   понимания   характера   и   личности   ребёнка,  
его  поступков.  Казалось  бы,  никто  не  вправе  
посягать  на  традиционную  роль  родителей  в  
воспитании   своих   детей,   в   выборе   форм   и  
методов   родительских   воспитательных  
воздействий.  Однако  многочисленные  факты  
того,  что  дети  стали  жертвами  или  оказались  
перед   угрозой   смерти   от   рук   собственных  
родителей   становятся   последнее   время  
обычными   и   не   могут   не   вселять тревогу.  
Жестокое   отношение   к   детям   сегодня  
превратилось   в   обычное   явление:   до   10%  
жертв   насилия   погибает,   у   остальных  
появляются   отклонения   в   физическом,  
психическом   развитии,   в   эмоциональной  
сфере.  Это  не  только  наносит  непоправимый  
вред   здоровью   ребенка,   травмирует   его  
психику,   тормозит  развитие  его  личности,  но  

и   влечет   за   собой   другие   тяжелые  
социальные   последствия,   формирует  
социально   дезадаптивных,   инфантильных  
людей,  не  умеющих  трудиться,  не  способных  
создать   здоровую   семью,   быть   хорошими  
родителями.   В   настоящее   время   это   стало  
серьезной   социальной   и   общечеловеческой  
проблемой. 

 От  того,  как  строятся  отношения  в  семье,  
какие   ценности,   интересы   выдвигаются   у   ее  
старших   представителей   на   первый   план,  
зависит,  какими  вырастут  дети.  Климат  семьи  
оказывает  воздействие  на  моральный  климат  
и   здоровье   всего   общества.   Ребенок   очень  
чутко   реагирует   на   поведение   взрослых   и  
быстро   усваивает   уроки,   полученные   в  
процессе   семейного   воспитания.  
Перевоспитать  ребенка  из  проблемной  семьи  
практически   невозможно.   Ребенок   усвоил  
определенные   правила,   и   общество   будет  
расплачиваться   за   подобные   пробелы   в  
воспитании.  Семья  подготавливает  ребенка  к  
жизни,   является   его   первым   и   самым  
глубоким   источником   социальных   идеалов,  
закладывает   основы   гражданского  
поведения. 
Родители   - первые   воспитатели   - имеют  
самое  сильное  влияние  на  детей.  Еще  Ж.-Ж.  
Руссо   утверждал,   что   каждый   последующий  
воспитатель   оказывает   на   ребенка   меньше  
влияния,   чем   предыдущий.   Родители  
являются   предыдущими   по   отношению   ко  
всем  остальным;;  воспитателю  детского  сада,  
учителю   начальных   классов   и   учителям-
предметникам.   Им   самой   природой   отдано  
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преимущество   в   воспитании   детей.  
Обеспечение   семейного   воспитания,   его  
содержательные  и  организационные  аспекты  
являются   вечной   и   очень   ответственной  
задачейчеловечества. 
        Исследователи      выделяют      типы    
родительских      отношений      (диктат,      опека,  
невмешательство,    паритет,  сотрудничество). 
Использование         неэффективного   типа  
родительского   отношения   ведет   к  
возникновению      тревожности      у      ребенка.  
Тревожность    ребёнка    на  начальной    стадии      
проявляется       ситуативно,        но  впоследствии  
может   перерасти   в   личностную.               Чтобы    
тревожность      не      приобрела   личностный      
характер,         необходимо         насыщать        
родителей            знаниями            о   психологических    
особенностях      возраста      их      ребенка,      о    
задачах,         формах,   методах   воспитания.   В  
последнее   время   вопрос   взаимоотношений  
взрослого  и  ребенка  в  процессе  взросления,  
социализации  занимает  все  большее  место  в  
психологических, социально-психологи-
ческих, педагогических  исследованиях.   

Великий  казахский  мыслитель  и  поэт  Абай  
сравнивал   поколения   с   морскими   волнами,  
которые  следуя  друг  за  другом,  делают  море  
могучим.   Многие   традиции   в      воспитании  
детей   в   современных   казахских   семьях  
сохранились.  К  сожалению,  ускоренный  ритм  
современного   общества   не   позволяет   на  
должном   уровне   заниматься   детьми,   не  
хватает   времени   на   общение,   заглянуть   в  
духовный   мир   своих   детей.   В   семьях   может  
идти   борьба   за   лидерство   в   воспитании,  
отсутствии  потребностей  в  знаниях  и  умениях  
по   воспитанию   детей   в   целом   у   семьи   как  
системы,   наличие   негативного   нравственно-
психологического   климата,   недостаточного  
уровня   благосостояния   семьи   и   т.д.  
Устранение   всех   этих   явлений   требует  
кропотливой   коррекционной   работы,   и  
результат  скажется  на  подрастающих  детях. 

Следует   отметить,   что   в   казахстанском  
обществе,   с   появлением   рыночных  
отношений,   дестабилизации   экономики,  
молодые   люди   (в   первую   очередь  мужчины)  
не   торопятся   обзаводиться   семьями.   И   как  
показывают   исследования   в   семьях,  
особенно   городских,   чаще   всего   рождаются  
по   одному-два   ребенка.   Таким   образом,  
семья   становится   не   столько  
производительной   группой   (или   вовсе   не  
является  таковой),  сколько  потребительной. 

Появляются  семьи,  где  отец  и  мать  играют  
равную   социально-экономическую   роль   в  
жизни.   Занятость   на   работе   обеих   супругов  
приводит   к   тому,   что   чаще   всего   функции  
воспитания   передаются   родственникам   или  
нанятым   людям.   Все   это   негативно  
сказывается   на   воспитании,   становлении  
личности  ребенка. 

Дети,   растущие   в   атмосфере   любви   и  
понимания,   имеют   меньше   проблем,  
связанных   со   здоровьем,   трудностей   с  
обучением   в   школе,   общением   со  
сверстниками,   и   наоборот,   как   правило,  
нарушение   детско-родительских   отношений  
ведет   к   формированию   различных  
психологических  проблем  и  комплексов. 

Для   маленького   ребёнка   семья   – это  
целый   мир,   в   котором   он   живёт,   действует,  
делает  открытия,  учится  любить,  ненавидеть,  
радоваться,   сочувствовать.   Будучи   её  
членом,   ребёнок   вступает   в   определённые  
отношения   с   родителями,   которые   могут  
оказывать   на   него   как   положительное,   так   и  
негативное   влияние.   Вследствие   этого  
ребёнок   растёт   либо   доброжелательным,  
открытым,   общительным,   либо   тревожным,  
грубым,  лицемерным,  лживым. 

Каждая   семья   в   силу   своего   социально-
экономического   положения,   интеллекту-
ального   и   культурного   развития,   оказывает  
существенное   влияние   на   формирование,  
становление   личности.   Некоторые   качества  
могут   быть   только   в   семье.   Родители,   беря  
на  себя  функции  воспитателя,  желают  видеть  
реальные   результаты   своего   труда   в  
выросшем   ребенке.   В   этом   процессе  
огромную  роль  играют  семейные  традиции.   

          На   примере   жизнедеятельности  
казахских   семей   это   видно   наглядно.  
Традиционно   женщине   в   семье   отведена  
значительная   роль   в   воспитании   девочки,   а  
мужчине  – сына.  «ƏӘке  көрген  оқ  жонар,  шеше  
көрген   тон   пішер»,   в   переводе   это   означает  
«Видевший  отца  становится  охотником,  мать  
– кроит  шубу». 

Почитанию   старших   членов   семьи  
младшими   также   отведено   значительное  
место.   Последнее   слово,   как   правило,  
остается  за  старшими. 

Этнокультурные   особенности,  
культивируемые   в   семьях,   проявляются   в  
типах   родительского   отношения   к  
воспитанию   либо   мальчиков,   либо   девочек.  
Родители   мальчиков   не   стремятся   быть   с  
ребенком  на  равных,  а  наоборот,  формируют  
уважение   и   почитание   мнения   старших  
членов   семьи,   так   как   именно   мальчик  
является   главным   носителем   национальных  
традиций.   Родители   признают   за   ребенком  
личную   и   социальную   ответственность.         В  
казахских   семьях,   воспитывающих  
мальчиков,   в   равной   степени   муж   либо  
принимает   участие   в   межсупружеских  
отношениях,   связанных   с   моральной,  
эмоциональной   поддержкой,   организацией  
досуга,   создание   среды   для   развития  
личности,   собственной   и   партнера,   либо   не  
принимает   участия.   Девочка   значительно  
раньше   и   чаще   привлекается   к   посильному  
домашнему   труду   и   ухаживанию   за  
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младшими   членами   семьи.   Сравнительный  
анализ  результатов,  полученных  по  методике  
Рене   Жиля,   показал,   что   психологический  
анализ   особенностей   детско-родительских  
отношений   в   казахских   и   русских   семьях,   а  
также   изучение   типологии   казахской   и  
русской   семьи,   сделанные   на   основе  
результатов   анкетирования   родителей,  
показали,   что   существуют   различия   во  
внутрисемейном   общении,   обусловленные  
этнической  принадлежностью  семьи  (табл.  1).   

 
Глубокие   контакты   с   родителями   создают  

у   детей   устойчивое   жизненное   состояние,  
ощущение   уверенности   и   надежности.   А   ро-
дителям  приносят  радостное  чувство  удовле-
творения. 
       В  здоровых  семьях  родители  и  дети  свя-
заны   естественными   повседневными   контак-
тами.  Это  такое  тесное  общение  между  ними,  
в   результате   которого   возникает   душевное  
единение,   согласованность   основных   жиз-
ненных  устремлений  и  действий.   

Природную   основу таких   отношений   со-
ставляют   родственные   связи,   чувства   мате-
ринства  и  отцовства,  которые  проявляются  в  
родительской  любви  и  заботливой  привязан-
ности  детей  и  родителей. 

К  сожалению,  ускоренный  темп  современ-
ной  жизни,  ее  урбанизация  наряду  с  постоян-
но  повышающейся  ответственностью  и  жест-
костью  социально  ролевых  предписаний,  не-
благоприятными   тенденциями   в   социально-
психологической   динамике   развития   семьи,  
недостаток   нравственно-этических   начал   в  
отношениях   взрослых,   низкая   социально-
психологическая  культура  общения  приводят  
к  нарушениям  отношений  между  родителями  
и  детьми.  Проблема  детско-родительских  от-
ношений   определяется   всем   многообразием  
взаимоотношений   детей   и   родителей,   теми  
нарушениями  в  детско-родительских  отноше-
ниях,  которые  могут  оказывать  существенное  
влияние  на  благополучие  ребенка  в  семье  и  
его  дальнейшее  развитие. 

В   “Книге  для  родителей”  Макаренко  пока-
зывает,   что   семья   является   первичным   кол-

лективом,   где   все   являются   полноправными  
членами   со   своими   функциями   и   обязанно-
стями,  в  том  числе  и  ребенок.   

 Для      того,      чтобы      складывался      
позитивный         тип         детско-родительских  
отношений,   как   считают   Т.А.   Маркова,   Г.  
Кравцов,   Т.Н.   Доронов,         С.И.Мушенко   и  
другие,   надо   формировать   педагогическую    
грамотность      у      родителей.  На   современном    
этапе      сложилась      система      работы      с      
родителями         или         формы   сотрудничества,    
которые      способствуют      повышению    
педагогической         культуры   родителей.   В  
работе      с      родителями      используется      как    
коллективная,    так    и  индивидуальная    форма    
работы.      К      коллективным     формам      работы      
относятся:   собрание         для         родителей,      
практикумы,         семинары.         К        
индивидуальным:   консультации,   папки-
передвижки,  беседы,  посещение  на  дому. 

В   свете   инновационных   подходов      к    
воспитанию      и      обучению         широкое  
распространение  получили  такие  формы  как:  
семейные    клубы,    конкурсы  семейных    газет,    
создание     домашней            видиотеки,         участие      
родителей         в   спортивных   детских  
мероприятиях,      культпоходы      (в      театр,    
музей,      кино,      на   выставки),   посещение  
природы   и   т.   д.   Анализируя      подходы    
авторов      коррекции      детско-родительских    
отношений,   наиболее   значимым,   на      наш    
взгляд,      являются      формы      работы      по    
обогащению   знаний      родителей         (собрания,    
индивидуальные      консультации,    
разнообразные   клубы,         изучение      
родителями         психолого-педагогической      
литературы        по  воспитанию  детей). 

  Исследователи  обращают  внимание,  что    
для      коррекции      детско-родительских  
отношений   можно   использовать   тренинг    
(когнитивно-поведенческий,      социально-
психологический).         Следовательно,  
проблема    детско-родительских  отношений  в  
современном   обществе,   в   том   числе   и  
казахстанском,  действительно  актуальна. 

ОСОБЕННОСТИ  МОТИВАЦИИ  СПОРТСМЕНОВ 
Кулдашев  М.(г.  Бухара) 

 
Спорт,  как  социальное  явление,  и  как  осо-

бый  вид  человеческой  деятельности  являет-
ся   объектом   изучения   ряда наук.   При   этом  
каждая  из  них,  в  том  числе  и  психология,  ис-
следует   спортивную   деятельность   под   опре-
делённым   углом   зрения,   с   позиций   своих  
специфических  задач,  своей  методологии.   

Субъектом   любой   деятельности   является  
человек,   направляющий   свою   активность   на  

те  или  иные  предметы  или  на  других  субъек-
тов,   в   соответствии   с   сознательно   постав-
ленными  целями.  В  современный  спорт,  кро-
ме   самих   спортсменов,   вовлечены   тренеры,  
спортивные   руководители,   судьи,   врачи,   на-
учные   работники   разных   специальностей,   - 
представители   спортивной   прессы   и   многие  
другие.   Их   участие   в   процессе   спортивной  
деятельности   существенно   различается по  
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мотивам,   целям,   составу   действий,   степени 
их   регламентации,   возможности   влиять   на  
спортивные   результаты   и   т.д.   Несмотря   на  
это,   все  они  являются активными  участника-
ми  этой  деятельности.  Рассмотрим  мы  здесь  
роль  мотивации  спортсмена.   

Мотивация   спортсмена   играет   одну  
из самых   важных   ролей   в достижении   ре-
зультатов.   Только   это не означает,   что чем  
мотивирование   спортсмен,  
тем он результативнее.  Не стоит   также  пола-
гать,   что для выполнения   цели   требуется  
максимальный  уровень  мотивации.   

Мотивация - это внутреннее   побуждение  
к достижению   цели.   Мотивация   от стимула  
отличается  именно  тем,  что побуждение  про-
исходит  внутри.  В то время  как,  стимул  исхо-
дит   извне   и может   являться   побуждением  
для мотивации.  Например,   спортсмен  мечта-
ет   о награде,   и он   представляет   ее у себя  
в уме.   Награда   здесь   является   стимулом,  
а представление   ее в уме - мотивацией.  
Без должной  мотивации  и стимуляции   спорт-
смен   не сможет   грамотно выполнять   указа-
ния   тренера.   Попросту,   он не сможет   трени-
роваться,   чтобы   стать   мастером.  
Без мастерства,   как известно,   отличных   ре-
зультатов   не добиться,   поэтому   мотивиро-
вать  спортсмена  требуется,  но степень  моти-
вации   не должна   превышать   определенного  
значения.   Слишком   высокая   мотивация   по-
вышает  степень  тревожности  и уровень  стра-
ха  спортсмена  перед выступлением,  поэтому  
можно,   часто,   услышать   от тренера   «успо-
койся,   расслабься».   Чрезмерное   старание  
приводит   к ухудшению   результатов  
для некоторых   спортсменов,   но существуют  
ситуации,  когда  требуется  максимальная  мо-
тивация   спортсмена. Кроме   того   существует  
понятие  «оптимальный  уровень  мотивации»,  
который зависит   не только   от спортсмена,  
но и от вида   спорта.   Максимальная   мотива-
ция   требуется   в видах   спорта,   где требуется  
большая   выносливость,   быстрота   реакции.  
В тоже   время,   слишком   высокая   мотивация  
помешает   в тех   видах   спорта,  
где потребуется   четко   координируемые   дви-
жения.  Стимулом  для мотивации  спортсмена  
являются   соревнования.   Известно,  
что при соревнованиях   спортсмен   старается  
достичь   максимального   результата.   Помимо  
соревнований   хорошей   мотивацией  
для спортсмена   является   похвала   тренером  
достижений   спортсмена.   Например,   спорт-
смен   улучшил   свой   персональный   рекорд,  

а тренер   поблагодарил   его за грамотное   ис-
полнение и великолепный   результат.   Сред-
ства  мотивации  не ограничиваются  похвалой  
и соревнованиями,   для каждого   они строго  
индивидуальны,  и только  при грамотном  под-
боре   тренером   спортсмен   достигает   требуе-
мого   успеха.   Также   стимул   может   превра-
титься   в форму   внутреннего   побуждения  
при условии,   если стимул   является   потреб-
ностью.  Итого  имеем,  что стимул  и мотив  мо-
гут   помочь   человеку   реализовать   свои   воз-
можности.   Эффективной   мотивацией   может  
являться   то,   что более   компетентный   чело-
век   ставит   цель   перед исполнителем.   Неэф-
фективной   мотивацией   в этом   случае   будет  
являться  просто  фразы:  «постарайся  сделать  
все,   что можно».   Почему?   Потому  
что компетентный   человек   ставит   грамотную  
и четкую   задачу,   как кажется   исполнителю.  
Такая   цель   более   определенная,   чем   «все,  
что сможешь»,   поэтому   и мотивация   испол-
нителя   становится   эффективней,   а цель   бо-
лее   достигаемой.   Но для каждого   человека  
следует   применять   индивидуальные  мотива-
ционные   подходы.   Главным   моментом  
в вышеприведенном   примере   эффективной  
мотивации   является,   то,   что цель   должна  
быть   реально   достижимой   для конкретного  
исполнителя   и соответствовать  
его желаниям. 

Таким   образом,   когда   достигается   опти-
мальный  уровень  мотивации,  тогда  приходит  
успешность  в результатах.  В основу  психоло-
го-педагогических   воздействий,   способст-
вующих   обеспечению   развития   профессио-
нально   важных   качеств,   личностных   особен-
ностей,   должно   быть   положено   воспитание  
у спортсменов   постоянной  мотивации,   актив-
ной   установки   на произвольное   самосовер-
шенствование,   самовоспитание,   саморазви-
тие.  Психологические  требования  к высокому  
уровню   функциональной   подготовленности  
и специальной   работоспособности,   особенно  
в условиях   соревновательной   деятельности,  
непрерывно   увеличиваются.   Следовательно,  
все больше   возрастает   и значение   контроля  
и коррекции   индивидуальных   особенностей 
спортсмена,   его психологи-ческих   возможно-
стей,   которые   играют   решающую   роль  
в эффективности   и успешности   спортивной  
деятельности,   а также  оказывают   значитель-
ное   влияние   на формирование  
и совершенствование  профессионально  важ-
ных  качеств.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ    ДИАЛОГИЧЕСКОГО  ПОДХОДА   
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПСИХОЛОГА-

КОНСУЛЬТАНТА   
Курилович  М.А.  (г.  Минск) 

 
В   настоящее   время,   основной   способ   ре-

шения   проблемы   отношений   психолога-
клиента   в   отечественной   практической   пси-
хологии   – это   своего   рода   «внутренняя   про-
фессиональная   эмиграция»,   когда   домини-
рующей   формой   является   репродукция   и  
адаптация   существующих   разновидностей  
психотерапии-консультирования   – от   психо-
анализа   до   нейролингвистического   програм-
мирования,   от   аналитической   психотерапии  
до  онтотерапии,  от  психодрамы  до  системной  
семейной   психотерапии,   от   клиенто-
центрированной   психотерапии   до   фокусиро-
вания  и  т.д.  и  т.п. 

И,  тем  не  менее,  в  течение  последних  10-
15   лет   усилиями   ряда   отечественных   психо-
логов-психотерапевтов   (Ф.Е.   Василюк,   А.Ф.  
Копьев,  Е.Т.  Соколова,  Т.А.  Флоренская,  А.У.  
Хараш  и  др.)  была  предпринята  попытка  про-
дуктивного   подхода,   разработки   отечествен-
ной   разновидности   вне   врачебной   психоте-
рапии-консультирования.   Эта   разновидность  
стала   называться   диалогическим   подходом.  
Следует,   однако,   отметить,   что   теоретиче-
ской  базой  данного  подхода  стала  отнюдь  не  
советская   психология,   а   две   фактически   до-
советские   внепсихологические   концепции   – 
физиологическая   концепция   доминанты   А.А.  
Ухтомского   (1966)   и   литературоведческая  
концепция   диалога   М.М.   Бахтина   (1963).   В  
рамках   диалогического   подхода   диалог   вы-
ступает,   с   одной   стороны,   как   эмпирический  
факт   психотерапевтической-консультативной  
практики,   как  диадическое  общение  психоте-
рапевта-консультанта  и  пациента-клиента,  а,  
с   другой,   – как   основной   теоретический   кон-
структ. 

В  рамках  диалогического  подхода  к  психо-
терапии-консультированию   противоречие  
феноменологической   (А.А.   Ухтомский)   и   он-
тологической  (М.М.  Бахтин)  концепций  диало-
га   снимается   в   психологической   категории  
диалога  как  конкретного  события  общения.  В  
таком   диалоге,   с   одной   стороны,   возникает  
доминанта   на   собеседнике,   происходит   раз-
мыкание   границ   внутреннего   мира,   прорыв  
навстречу   другому   человеку,   а   с   другой   сто-
роны,   – актуализируется   подлинное,   диало-
гическое   бытие   человека,   его   диалогическая  
природа.   В   общении   двух   людей   такой   диа-
лог,  выступающий  как  реальная  антитеза  мо-
нологу,   может   состояться   и   не   состояться.  

Степень   диалогичности   общения   выступает  
здесь   как   результат   преодоления   различных  
форм   неподлинного,   монологического   (за-
крытого,   ролевого,   игрового,   манипулятивно-
го,   т.е.   конвенционального)   общения.   В   этой  
связи   ситуация   психотерапевтического-
консультативного   общения   трактуется   как  
такая  ситуация,  в  которой  диалог  оказывает-
ся  возможным. 

Развивая  содержание  основной  категории  
диалогического  подхода,  его  сторонники  раз-
работали   четыре   основных   понятия   данного  
подхода  – позиция  вненаходимости,  внутрен-
няя   диалогичность,   диалогическая   интенция  
и  диалогическая  позиция. 

В   своем   исследовании   мы   исходили   из  
предположения   о   том,   что   эффективность  
консультативной   деятельности   по   формиро-
ванию   диалогического   взаимодействия   кон-
сультанта   и   клиента   определяется   следую-
щими  факторами: 

- активизацией   диалогического   взаимо-
действия   субъектов   консультативного   про-
цесса;; 

- системой   создаваемых   условий   эффек-
тивности   реализации   процесса   формирова-
ния  диалогического  взаимодействия  консуль-
танта  и  клиента;; 

- разработкой  научно-обоснованной  моде-
ли   процесса   формирования   диалогического  
взаимодействия  консультанта  и  клиента. 

Логика   исследования   основывалась   на  
трех  самостоятельных  и,  в  тоже  время,  взаи-
мосвязанных  этапах  эксперимента. 

1.   Констатирующий   – диагностический.  
Основная   задача   этого   этапа   состояла:   в  
констатации  состояния  и  условий  взаимодей-
ствия   консультанта  и   клиента;;  в  диагностике  
и  выявлении  сложностей  и  противоречий, не-
обходимых   для   изменения   и   совершенство-
вания   диагностической   модели   исследова-
ния.  Этот  этап  включал  постановку  цели,  со-
ставление   плана   исследования,   выявление  
задач   эксперимента,   формулирование   гипо-
тезы.  В  этот  же  период  были  уточнены  объект,  
предмет  исследования  и  определены  экспери-
ментальная  и  контрольная  группы. 

При   организации   эксперимента   учитыва-
лись  и  прогнозировались  ожидаемые  продук-
тивные   результаты   и   предполагались   воз-
можные   негативные   последствия.   Основная  
цель  этого  этапа:  разработка  и  корректировка  
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развернутой  программы  эксперимента.  Также  
на  данном  этапе  был  проведён  анализ  теоре-
тического   уровня   подготовленности   консуль-
тантов   к   диалогическому   взаимодействию   в  
консультативном   процессе,   разработаны   и  
внедрены   оптимальные   формы   и   методы   с  
целью   развития   способностей   к      диалогиче-
скому   взаимодействию   в   процессе   консульта-
тивного  цикла. 

2.   Основной   формирующий   этап   включал  
попытку   создания   модели диалогического  
взаимодействия  в  консультативном  процессе  
с   последующим   качественным   и   количест-
венным  анализом  результатов  эксперимента.  
Основной   этап   заключался   в   обогащении  
системы   обучения   консультантов   формами  
диалогического   общения,   реализации   зало-
женной  в   гипотезе   специально  разработан-
ной  инновационной  программы  подготовки  к  
диалогическому  взаимодействию  с  клиентами  
в   профессиональной   деятельности   экспери-
ментальных  групп  работающих  консультантов.  
В   течение   этого   периода   поэтапно   проводи-
лись  контрольные  срезы,  отслеживающие  про-
межуточные   результаты   формирующей   дея-
тельности.   

Для   реализации   задач   эксперимента   был  
разработан   спецкурс   «Диалогическое   взаи-
модействие   в   консультативном   процессе»,  
призванный   обеспечить   консультантов   тео-
ретическими   и   практическими   знаниями   о  
диалогическом   взаимодействии   в   консульта-
тивном   процессе.   В   этом   состояла   главная  
цель   курса.   Значимость   курса   обусловлена,  
прежде   всего,   тем,   что   студентам   специаль-
ности   психология   необходимы   знания,   помо-
гающие  им  эффективно  осуществлять  диало-
гическое   взаимодействие   в   ходе   консульта-
тивной   практики,   а   также   в   их   дальнейшей  
профессиональной   деятельности.   Недоста-
точная   подготовка   выпускников   к   диалогическо-
му  взаимодействию  приводят  зачастую  к  стрес-
совым   ситуациям,   снижению  интереса   к   совме-
стной  деятельности  в  целом.  Это  объясняется  их  
недостаточной   психологической   и   технологиче-
ской   подготовкой   к   осуществлению   диалогиче-
ского   взаимодействия. Приобретаемые   сту-
дентами   знания   открывают   перед   ними   но-
вый   уровень   возможностей   собственного  
профессионального   совершенствования   и  
самоопределения,   как   в   практической   плос-
кости  процесса  профессионализации,  так  и  в  
сфере   научно-исследовательской   деятель-
ности.  Из  такого  понимания  нами  были  опре-
делены   следующие   задачи   спецкурса   «Диа-
логическое   взаимодействие   в   консультатив-
ном  процессе»: 

- способствовать  формированию  целост-
ной   системы   представлений   об   эволюции  
диалога   в   культурно-историческом   контек-
сте; 

- раскрыть  особенности  диалога,   как  фор-
мы   межличностного   взаимодействия   и   воз-
можности   его   использования   в   консультатив-
ном процессе;; 

 - расширить  знания  консультантов  о  спе-
цифике   диалогического   взаимодействия   как  
области   психологического   знания   посредст-
вом   их   ознакомления   с   историческими   осо-
бенностями  диалога;; 

- обеспечить   теоретическую   и   практиче-
скую  подготовку   к   диалогическому  взаимодей-
ствию  в  профессионально-педагогической  дея-
тельности  консультантов;; 

 - развивать   практические   способности,  
необходимые   для   осуществления   диалоги-
ческого   взаимодействия   в   консультативном 
процессе. 

Предполагалось,  что  студенты-психологи  бу-
дут   владеть   представлениями   о   специфике  
диалогического   взаимодействия,   его   критериях  
и  факторах,   понимать   и   использовать   соответ-
ствующий   категориальный   аппарат   и   инстру-
ментарий. 

3.   На   заключительном   этапе   проводилось  
сравнение  динамики  профессионального  и  лич-
ностного   роста   экспериментальной   и   контроль-
ной   групп   в   плане   овладения   способностями   к  
диалогическому   взаимодействию   в   консульта-
тивном процессе.   Нами   осуществлен   качест-
венный  и  количественный  анализ,   система-
тизация   и   интерпретация   результатов  
опытно-экспериментальной   работы,   сравне-
ние   с   прогнозируемыми   и   желательными   ре-
зультатами. 

Опираясь   на   результаты   проведенного   ис-
следования   и   программу   эксперимента,   нам  
удалось  обеспечить  изменения  в  стадиях  диа-
логического   взаимодействия   субъектов   иссле-
дуемого  явления. 

Предпринятое   нами   диагностическое   ис-
следование   показало,   что   у   консультантов,  
участвующих  в  эксперименте,  в той  или  иной  
мере,   слабо   выражена   целенаправленность,  
мотивированность,   согласованность   дейст-
вий   в   отношении   создания   оптимальных   ус-
ловий   для   формирования   диалогического  
пространства.  Практически  70  %  консультан-
тов  осознают  необходимость  ведения  диало-
га   в консультативном   процессе,   однако   не  
реализуют   эту   способность   на   практике   в  
полной  мере. 

В   ходе   эксперимента   выяснилось,   что  
наиболее  яркими  преградами  на  пути  реали-
зации  диалогического  взаимодействия  в   кон-
сультативном   процессе   являются:   неумение  
слушать, тенденция   оценивать   людей,   исхо-
дя  из  собственного  «Я»,  категоричность  в  от-
ношениях   с   окружающими   людьми,   нетерпи-
мость  к  инакомыслию,  неумение  и  нежелание  
учитывать   индивидуальные   особенности,  
привычки   других   людей,   недостаточный   уро-
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вень   социально-психологической   и   психиче-
ской  адаптивности. 

Такое   положение   вещей   свидетельствует   о  
необходимости  развития  диалогических  способ-
ностей  консультантов,  для  чего  нами  использо-
ваны   тренинги,   которые   проводились   в   ходе  
формирующего  эксперимента. 

В   ходе   исследования   нами выявлено,  
что  качественный  уровень  развития  диалоги-
ческого   взаимодействия   с   консультантами   мо-
жет  быть   определён   с   помощью   критериев  
и   факторов.   Из   множества   характеристик  
эффективности   консультативной  деятельно-
сти  психологов мы  отобрали  наиболее  специ-
фичные   критерии,   которые   представляют   со-
бой   совокупность   трёх   компонентов:   моти-
вационного,   теоретического   и   практиче-
ского. 

Мотивационный   компонент   предполагает  
формирование  установки  у   консультантов  на  
диалогическое      взаимодействие,  формирова-
ние мотивационно   - ценностного   отношения   к  
диалогу,   создание   положительного   эмоцио-
нального   настроя   на   сотрудничество,   преодо-
ление  адаптационного  барьера,  возникновение  
интереса   к   диалогу   в   профессиональной   дея-
тельности.  Мотивационный   критерий   способст-
вует   осознанию   себя   субъектом   профессио-
нальной  деятельности,  вызывает  стремление  к  

совершенствованию  личностных  и  профессио-
нальных   качеств для   реализации   диалога   в  
консультативном процессе.   Мотивационный  
компонент  является  основой  реализации  теоре-
тического   компонента,   который   обеспечивает  
овладение  теоретическими  знаниями  о  сущно-
сти  диалога,  его  особенностях,  а  также  органи-
зации   диалогического   взаимодействия   в   про-
фессиональной   деятельности   психологов.   По-
следнее   обуславливает   выделение   практиче-
ского  критерия  как  овладение  технологией  ор-
ганизации   диалога   в   консультативном про-
цессе. Консультанты  приобретают  способности  
использовать   разнообразные  формы   диалоги-
ческого   взаимодействия:   эвристические,   дис-
куссионные,   игровые,   овладевают   культурой  
диалога,   умением   организовывать   диалоги-
ческое  взаимодействие  с  учетом  поставленных  
консультативных целей. 

В   итоге,   разработанные   нами   программы  
специальных  тренингов,  программы  совместной  
деятельности   участников   консультативного 
процесса   по   формированию   диалогического  
взаимодействия   позволяют   оптимизировать  
процесс   формирования   эффективного   кон-
сультативного взаимодействия   и   управлять  
развитием   и   совершенствованием   способно-
стей   к   диалогическому   взаимодействию   у   бу-
дущих  консультантов. 

 

ПРИКЛАДНАЯ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ. 
«БАНЯ  СЛОВОМ»  КАК  МЕТОДИКА  СЛИЧЕНИЯ  ОБРАЗОВ 

Куприянец  О.Э.  (г.  Санкт-Петербург) 
 

В  данной  статье,  используя     слово  образ,  
мы  будем  понимать  его  так,  как  понятие  «об-
раз»   используется   в   бытовой   речи,   именно  
как  часть  нашей  культуры.   

Так,   прежде   чем   создать   что-то,   или   во-
плотить,   сделать   дело,   мы   сначала   создаем  
его  образ.  И  затем  создаем  образы  воплоще-
ния  – образы  действий,  затем  – как  мы  будем  
это   делать.   Либо   мы   вспоминаем   уже   гото-
вые   решения,   но   это   также   - образы.      Даже  
если   мы   не   делаем   это   специально   или    
осознанно,   готовясь   к  делу  или  продумывая,  
мы  готовим  не  что  иное,  как  образы.   

Далее,   для   решения   наших   насущных  
жизненных   задач,   мы   сличаем   образы.   Мы  
делаем   это   постоянно,   часто   не   задаваясь  
вопросом,  как  это  происходит,  хотя  вся  наша  
жизнь  этим  пронизана. 

Например, мы   идем   в  магазин,   желая   ку-
пить  определенную  вещь,  и  придя  на  место,  
смотрим,   и   сверяем   свой   образ   желаемой  
вещи  с  тем,  что  видим  на  прилавках.    И  в  за-
висимости   от   того,   насколько   точно,   желае-
мая  вещь  соответствует  той,  что  мы  видим  на  

прилавке,  мы  принимаем  решение   купить  ее  
или  отправиться  дальше  на  поиски.   

Мы  хотим   купить   квартиру,  и   сверяем  об-
раз  того,  что  мы  хотим,  с  тем,  что  дает  рынок.   

Мы  хотим  понравиться  кому-то,  чтобы  тот  
помог  нам  сделать  дело,  представляем  такой  
образ   себя,   какой,   по   нашему   мнению,   дол-
жен  бы  подходить  для  этого,    и  потом  вопло-
щаем   его,   заставляя   себя   стать   таким   для  
этого   человека,   хотя   бы   на   время.   И   чтобы  
это   воплотить,   нам   надо   постоянно   сличать  
желаемый   образ      с   действительным.   И   ме-
няться. 

То   же   самое   с   образом   дела.      Вся   дея-
тельность  человека,  чем  бы  он  ни  занимался,  
постоянно  пронизана  сличением  образов.   

Таким   образом,   необходимость   в   сличе-
нии     образов,  которые  мы  используем  в  сво-
ей  жизни,  очевидна.   

И   в   простых   случаях,   когда   это   не   вызы-
вает  затруднений,  мы  легко  действуем,  полу-
чая   желаемое.   Но   бывают   и   такие   случаи,  
когда  что-то  не  выходит,  и  что-то  не  ладится  
в  жизни. 
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Например,   ты   считал,   что   ты   создал  иде-
альный  образ   себя  – чтобы  понравиться  де-
вушке,  которая  тебе  нравится.  Но  так  вышло,  
что  ты  - такой,  как  раз  и  не  понравился  ей.  Ты  
хотел  хорошего  к  себе  отношения,  а  получил  
обратное.  Ты  хотел  одного,  а  получил  другое.  
Ты   эти   образы   сличаешь,   и   понимаешь,   что  
они  не  совпадают.  И  это  приносит  разочаро-
вание.  И  не  понять,  в  чем  дело,  то  ли  в  том,  
что   ты   неверно   себя   выстроил,   то   ли   испу-
гался  и  наговорил  ей  такого… 

Как  быть  здесь?  Как  все  же  достичь  того,  
что  ты  хотел? 

Выберем   из   направлений   или   психологи-
ческих   школ,   работающих   с   образами,   наи-
более   подходящие   для   работы   с   «образом  
я»,   или   образом   себя   – это   подход   к   изуче-
нию  образов  «Я-концепции». 

В   книге   «Что   такое   Я-концепция»    
Р.Бернса,   изучившего   подходы      различных  
авторов  к  определению  «Образа  я»  или  «Я  –
концепции»,   мы   находим:   «Сложность   про-
блемы   в   определении   Я-концепции   подчер-
кивалась  многими  исследователями.  Суть  ее 
в  слишком  общем  характере  того,  что  мы  оп-
ределяем,   как   «Я».   Различные   авторы   дают  
различное   определение   «Я-концепции»,   а  
также   рассматривают   узкую   направленность  
«Я»,  не  учитывая  описания  других  авторов…. 

В  литературе  представлен  разнообразный  
набор   методик   для   изучения   я-концепции  
(образа   я)   или   его   компонентов.  Пример   од-
ной  из  них,  разработанной  Пантелеевым  Р.С.  
(1989),   содержит   9   шкал:   внутренняя   чест-
ность,   самоуверенность,   саомруководство,  
отраженное   самоотношение,   самоценность,  
самопринятие,   самопривязанность,   внутрен-
няя   конфликтность,   самообвинение.   Эта   от-
носится   к   методике   исследования   самоотно-
шений.» 

Что  такое  самоотношения?  Видимо,  отно-
шения   с   самим   собой.   Но   почему   тогда   они  
слишком   ограниченно   описаны,   выбраны  
только  эти  «компоненты»?  Даже  поверхност-
ного  рассмотрения  достаточно,  чтобы  понять,  
что     метод  этот  слишком  узок,  направлен  на  
какие-то   узкие   задачи.     Но   если   задача  жиз-
ненная   выходит   за   границы   применения   ме-
тода,  нужно  искать  другой  метод. 

Подобного   рода   опросники      привязаны   к  
какой-то   группе   задач.   В   этом   недостаток  
применения   подобных   методик.   Они   жестко  
разработаны  только  для  каких-то  определен-
ных  видов  задач,  и,  как  правило,  не  привяза-
ны  к  действительности. 

Один  из  распространенных  методов  - про-
ективный,  отражающий  внутреннее  «Я»  в  ви-
де  проекции  - рисунков  на  бумаге.  Его  недос-
таток    в  том,  что  психолог,     «интерпретирую-
щий»  эти  проекции,  а  именно,  рисунки  чело-
века,  опирается    на  свои  внутренние  субъек-
тивные   ощущения.  Этот   способ     может   дать  

возможность  человеку  понять  кое-что  о  себе  
самом.  Но  его  невозможно  использовать  на-
прямую  для  решения,  например,  точной  при-
кладной    задачи,  он  также    ограничен.   

Достаточно   сложно   в   настоящее   время  
опереться   на   какую-либо   психологическую  
методику,   которая      дала   бы   возможность  
полноценно   решать   жизненные задачи,   свя-
занные  не  просто  с  любыми  видами  образов,  
но  даже  с  образами  одного  типа  – с  образами  
себя,  или  образами  Я. 

Практические   психологи   работают   здесь  
на   уровне   здравого   смысла:   «   что  надо   сде-
лать,  чтобы  человеку  стало  лучше…»    и  опи-
раются   не   на   разработанный   метод,   а   на  
собственный  талант.   

Рассмотрим  возможности,   которые  откры-
выаются   перед   нами,   как   только  мы  перехо-
дим   на   поле   прикладной   культурно-
исторической  психологии. 

А.А.   Шевцов   пишет   в   книге   «Введение   в  
отладку»:   «Нужно   понять:   любое   дело,   со-
творенное   человеком,   сначала   создавалось  
как  образ  дела,  и  лишь  потом  воплощалось  в  
здания,  вещи,  людей  и  их  взаимоотношения.  
И   это   значит,   что   внутри  нашего  дела   скрыт  
его  Образ,  который  сам  по  себе  либо  хорош  и  
достаточен,   либо   неполноценен,   что   предо-
пределяет   несовершенство   всего   дела.   Но,  
кроме   того,   даже  если   этот   образ   хорош,   он  
либо   полноценно   воплощается   участниками  
дела,   либо   искажается   ими.   Но   это   вторая  
причина,   по   которой   дела   разваливаются,  
либо  идут  плохо.   

Если  ты  считаешь,  что  твой  образ  верный,  
ты  описываешь  его,  а  потом  сличаешь  с  тем,  
что  получается  в  действительности.  Действи-
тельно   полноценный  образ  должен  на   выхо-
де  приносить  то,  что  и  ожидалось.  Если  же  в  
итоге  использования  образа  мы  получаем  не  
то,  что  хотели,  у  этого  есть  причина,  есть  не-
кая   грязь,   которую   надо   удалить   и   водой   и  
словом,  как  говорится.   

Вот   тогда-то   и   начинается   исследование,  
которое   называется   баней.   Баня– довольно  
подробно   разработанное   искусство   приведе-
ния  образов  в  соответствие  самим  себе.   

 Суть   работы   проста,   и   её может   повто-
рить   каждый,   кто   действительно,   озабочен  
тем,   чтобы  вернуть  в   свое  дело  лад:   сличив  
образы   желаемого   и   действительного,   надо  
понять,   из-за   чего   получилось   разночтение.  
Вполне   естественно,   что   это   могло   быть   из-
за   того,   что   образ   исходно   создавался   не-
полноценным   и   не   мог   обеспечить   того,   что  
ожидалось.   Либо   он   хорош,   но   плохо   было  
его   воплощение.   Если   ты   образ   правильной  
скоростной   езды   воплотишь   в   машину   со  
слабым  двигателем,  она  все  равно  не  придет  
первой.   
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И,  последнее,  в  работе  образа  есть  поме-
ха,  вплоть  до  того,  что  кто-то  намеренно  ме-
шает  сделать  так,  как  задумано.  … 

Устранение   всех   помех   позволит   заново  
пересмотреть   соответствие   исходного   Об-
раза  делотворения  действительности  и  отла-
дить  его  на  более  высоком  уровне.» 

Итак,  «Баня  словом»,  в  ключе  прикладной  
культурно-исторической   психологии,      дает  
возможность  работать  с  любыми  видами  об-
разов.   С   образом   дела,   с   образом   себя   в  
этом  деле,  с  образом  мечты.   

 Для  этого  надо  рассмотреть  – что  ты  хо-
тел  и  что  ты  получил.  И  сличить  эти  два  об-
раза.   Если   они   не   совпадают,   это   приносит  
тебе   разочарование,   ты   можешь   найти   при-

чину  несовпадения,  которая  привела  к  этому.    
После  нахождения  причины,  нужно  её  устра-
нить.   А   затем   выстраивается   новый   образ.  
Подобный   способ   всегда   очень   точен   и   все-
гда  решает  задачу  человека.  Не  нужны  вспо-
могательные  способы  исследования.   

Ограничение   данной   статьи   не   дает   воз-
можности   подробнее   расписать   каждый  шаг,  
но  и  поиск  причины  и  построение  нового  об-
раза,   включают  в  себя  определенные  дейст-
вия.   

Этот   метод   дает   расширение   возможно-
стей   работы   с   несоответствием   образов,   в  
том  числе  и  образами  себя,  приводя  их  в  со-
ответствие  с  собой.   

 
 

ОСОБЕННОСТИ  СУБЪЕКТИВНОГО  ВОЗРАСТА   
ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ   

Курышева  О.В.  (г.  Волгоград) 
 

 
В   современной   психологии   возраст   отно-

сится   к   числу   наиболее  известных   и   востре-
бованных   категорий.   Имея  междисциплинар-
ный  характер,  возраст  связан  с  целым  рядом  
социальных  и   психологических  феноменов   и  
явлений.  Тем  не  менее,  во  многих  теоретиче-
ских   и   эмпирических   исследованиях   возраст  
используется   как  демографическая  перемен-
ная,   позволяющая   установить   хронологиче-
ские   показатели   времени   жизни   человека.  
Такой  подход  оказывается  нечувствительным  
к  тем  возрастным  аспектам,  которые  связаны  
с  внутренним  миром  человека,  с  его  отноше-
ниями  и  переживаниями. 

Одним  из  возможных  решений  этой   зада-
чи  является  использование  понятия  «субъек-
тивный   возраст».   Данный   термин  
(subjectiveage)в   большей   степени   использу-
ется   в   зарубежной   психологии   развития.   (В  
отечественных   исследованиях   наиболее  
близким  по  значению  является  понятие  «пси-
хологический»,  или  «внутренний»,  возраст.)  В  
качестве   определения   можно   привести   сле-
дующий  вариант:  «в  отличие  от  хронологиче-
ского,   субъективный   возраст   – многомерная  
конструкция,   которая   указывает,   на   какой  
возраст   человек   себя   чувствует   и   к   какой  
группе  он  себя  относит».  Теоретически  субъ-
ективный   возраст   является   элементом   кон-
цепции   self,   который   показывает,   на   какой  
возраст   человек   себя   ощущает   независимо  
от  хронологического  возраста. 

Исследования,   посвященные   субъектив-
ному   возрасту,   как   правило,   выполнены   в  
рамках бихевиористической   традиции   и   ос-
нованы  на  измерении  соотношения  хроноло-
гического  (actual)  и  субъективного  (subjective) 
возраста.  Многие  люди  всех  без  исключения  
возрастов   оценивают   собственный   субъек-

тивный   возраст   как   отличающийся   от   хроно-
логического   (биологического)   возраста.  
Обычно   они   чувствуют   себя  моложе,   чем   их  
реальный  возраст.  Многие  исследования  по-
казывают,   что   разница   (промежуток)   между  
субъективным   и   хронологическим   возрастом  
увеличивается  по  мере  взросления-старения  
человека.   

Применительно   к   пожилому   возрасту  
субъективный   возраст   оказывается   интерес-
ным   и   нетривиальным   предметом   научных  
размышлений   и   исследовательских   усилий.  
Возрастные   показатели   субъективного   воз-
раста   пожилых   людей   измерялись   в   целом  
ряде   зарубежных   исследований.   Их   резуль-
таты показывают,  что  если  взрослые  средних  
лет   обычно   оценивают   свой   субъективный  
возраст  на  5-15  лет  моложе,   чем   хронологи-
ческий,   то   пожилые   люди   (60   лет   и   старше)  
часто  отмечают  разницу  более  чем  16-17  лет.  
При   этом   доля   респондентов,   кто   чувствует  
себя   моложе,   среди   лиц   пожилого   возраста  
составляет  60-75%.   

Также   установлено,   что   нормативно   эта  
разница  составляет  8-13  лет,  причем  субъек-
тивный  возраст  должен  быть  меньше   хроно-
логического.   Такие   характеристики   ассоции-
руются   с   адекватными   моделями   принятия  
собственных   процессов   старения.   По   сути,  
10-13   лет   расхождения   – это   оптимальная  
иллюзия  о  возрасте  в  процессе  старения,  ко-
торая   увеличивает   удовлетворенность   жиз-
нью   в   целом.   Однако,   если   этот   разрыв  
слишком   велик   (по   некоторым   результатам  
превышает   15-18   лет),   то   можно   предпола-
гать   невротическое   отрицание   собственного  
старения,  непринятие  себя  в  этот  возрастной  
период.     
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Еще   одно   исследование   субъективного  
возраста   пожилых   людей   проведено   M. 
CleaverandT. Muller (2002).   Оно   заключалось  
в   том,   чтобы   выявить   специфику   субъектив-
ного  возраста  у  пожилых  людей,  а  также  его  
взаимосвязь   с   желанием   путешествовать   и  
целями   путешествия.   В   исследовании   была  
выдвинута   гипотеза,   что   у   пожилых   людей  
промежуток  между  субъективным  и  хроноло-
гическим   возрастом   может   быть   связан   с  
психологическими   мотивами   путешествий,  
личными   ценностями   и   самооценками   со-
стояния  здоровья.По  мнению  авторов,  по  ме-
ре   приближения   к   заключительному   этапу  
жизни,  для  людей  все  большую  ценность  на-
чинают  представлять  мастерство,  компетент-
ность   и   возможность   быть   нужным   другим,  
передать   кому-то   собственный   опыт.   По-
скольку   пожилые   люди   рассматривают   ре-
альность  в  контексте  того,  что  в  их  жизни  ос-
тается   слишком   мало   времени,   оставшиеся  
годы  приобретают  особую  ценность.  Важным  
становится  вопрос,  сколько  еще  полноценных  
лет   можно   прожить,   сколько   новых   дел   ус-
петь  сделать,  сколько  получить  от  этого  удо-
вольствия.  Часто   в   этот  момент   человек   ре-
шает  сделать  то,  что  не  успел  сделать  рань-
ше,   но   что   он   все   же   хотел   бы   успеть   сде-
лать.   Одним   из   таких   проектов   является   пу-
тешествие  – желание  успеть  повидать  мир. 

В   исследовании   приняло   участие   336   че-
ловека   – австралийских   пожилых   людей,   от  
56   до   93   лет.Для   измерения   субъективного  
возраста   респондентам   задавались   следую-
щие   вопросы:   а)   на   какой   возраст   они   себя  
ощущают,   б)   что   бы   они   хотели   делать   во  
время   путешествия   (каникул),   в)   на   какой  
возраст  они  при  этом  хотели  бы  выглядеть. 

В  результате  было  установлено,  что  сред-
нее   различие   между   возрастом,   на   который  
человек   себя   ощущает,   и   фактическим   воз-
растом  составляет  10,2  лет.  Среднее  разли-
чие  между  возрастом,  в  котором  человек  хо-
чет   действовать,   и   фактическим   возрастом  
составляет  11,2  лет.  Среднее  различие  меж-
ду  возрастом,  на  который  человек  выглядит  в  
глазах   других,   и   фактическим   возрастом   со-
ставляет  7,2  лет. 

Возраст,  на  который  человек  себя  ощуща-
ет,положительно   коррелирует   с   важностью  
такой   личной   ценности,   как   получение   удо-
вольствия  от  жизни.  Таким  образом,  пожилые  
люди,   ценящие   удовольствия   и   вкус   жизни,  
склонны  чувствовать  себя  моложе,  чем  те  их  
сверстники,   для   которых   получать   удоволь-
ствие  от  жизни  не  является  значимой  ценно-
стью.  Второй  переменной,  взаимосвязанной  с  
возрастом,  на  который  человек  себя  ощуща-
ет,  является  самооценка  здоровья.  Люди,  ко-
торые   высоко   оценивают   состояние   своего  
здоровья,   имеют   достоверно   больший   про-

межуток  между  субъективным  и  хронологиче-
ским  возрастом. 

Для   пожилых   людей,   которые   ощущают  
себя   на   свой   хронологический   возраст,   важ-
ной   оказывается   такая   ценность,   как   безо-
пасность.   В   качестве   основного   мотива   для  
путешествий   они   указывают   бегство   от   дей-
ствительности. 

В   отношении   поведения   и   активных   дей-
ствий,  которые  пожилые  люди  хотели  бы  со-
вершать   во   время   путешествий,   наиболее  
значимым  фактором  различия   является   пол.  
Мужчины   предпочитают   вести   себя   так,   как  
будто   они   значительно   моложе   своих   лет,   в  
то  время  как  женщины  чаще  всего  будут  вес-
ти   себя   в   соответствии   со   своим   хронологи-
ческим  возрастом.  Те  же  из  пожилых  людей,  
кто  предпочитает  более  «молодежные»  фор-
мы  поведения,  как  правило,  в  качестве  моти-
вов   путешествия   указывают      получение   удо-
вольствия   от   жизни,   установление   теплых  
отношений  с  другими  людьми,  а   также  полу-
чение  физического  возбуждения,  физической  
активности. 

Что   касается   возраста,   на   который   чело-
век   выглядит,   то   его   показатели   связаны   с  
самооценками   здоровья   и   мотивацией   полу-
чения   физической   активности   во   время   пу-
тешествия.   

Таким   образом,   субъективный   возраст    
оказывается   взаимосвязанным   с   целым   ря-
дом   существенных   личностных   признаков,  
оказывая  влияние  на  социальную  и  личност-
ную  идентичность  и  проявляя  специфику  са-
мовосприятия   и   самосознания.   Близким   по  
значению  к  понятию  «субъективный  возраст»  
является   категория  «удовлетворенность  воз-
растом»   и,   в   частности,   «удовлетворенность  
старением».   Исследования   степени   удовле-
творенности  обычно  касаются  того,  как  чело-
век  воспринимает  происходящие  с  ним  изме-
нения    в  рамках  актуального  возрастного  эта-
па.  Например,  к  подобным  изменениям  могут  
быть  отнесены  изменения  в   уровне  активно-
сти   и   энергичности,   качестве   жизни   и   мате-
риальной  обеспеченности,  чувстве  собствен-
ной  значимости  и  востребованности  и  т.д.   

Анализ   показателей   субъективного   воз-
раста  и  степени  удовлетворенности  старени-
ем  показывает  их  взаимосвязь.  Подтвержде-
ние  этому  можно  найти  в  результатах  иссле-
дования   субъективного   возраста   и   удовле-
творенностью  жизнью.  В  шестилетнем  лонги-
тюдном   исследовании,   проведенном   в   Бер-
лине,  участвовали  пожилые  люди  в  возрасте  
от   70   до   103   лет.      Возраст,   на   который   они  
себя   ощущали,   в   целом   по   выборке   был   на  
13  лет  ниже  их  актуального  хронологического  
возраста.  При  этом  оказалось,  что  чем  мень-
ше   степень   удовлетворенности   собственной  
жизнью,   тем   больше   разница  между   субъек-
тивным  и  хронологическим  возрастом. 
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Довольно   нетривиальными   оказались   ре-
зультаты  американского  исследования  на  эту  
же  тему.    В  качестве  респондентов  были  ото-
браны  люди  старше  65  лет  в  количестве  300  
человек.   Было установлено,   что   в   целом   по  
выборке  жизнью  в  целом  были  удовлетворе-
ны  87%  респондентов.  При  этом  64%  от   вы-
борки  отметили,  что  старость  и  все,  что  про-
исходит   с   ними   в   этот   период,   существенно  
лучше,   чем   они   того   ожидали.   46%   не   под-
твердили  этого,  сказав,  что  старость  это  пло-
хо,  и  они  чувствуют  себя  старыми  и  уставши-
ми  от  жизни.   

В   целом   основные   результаты   сущест-
вующих  исследований  субъективного  возрас-
та   у   пожилых   людей   могут   быть   обобщены  
следующим  образом: 

1. Большинство   пожилых   людей   ощу-
щают   себя   значительно   моложе   своего   хро-
нологического  возраста. 

2. Женщины   более   чувствительны   к   от-
рицательным  стереотипам,  связанным  с  тер-
минами   «старый»   и   «пожилой».   По   сравне-
нию   с   мужчинами,   их   субъективный   возраст  
выше,   а   разрыв   между   хронологическим   и  
субъективным   возрастом   меньше.   Таким   об-
разом,   женщины   больше,   чем   мужчины,  
склонны   воспринимать   себя   в   соответствии  
со  своим  хронологическим  возрастом. 

3. Потеря   социального   статуса   и   соци-
альных   ролей,   а   также   кризисные   события  
оказывают  существенное  влияние  на  субъек-
тивный  возраст,  повышая  его  значения. 

4. Пожилые   люди,   чувствующие   себя  
моложе  своих  лет,  оказываются  более  инно-
вационными,   лучше   адаптируются   к   собст-

венной   старости   и   в   большей   степени   удов-
летворены  жизнью,   чем   их   сверстники,   ощу-
щающие   себя   на   свой   возраст   или   старше  
своих  лет. 

5. Наконец,   субъективный   возраст   свя-
зан   с   удовлетворенностью   жизнью   в   целом,  
ощущением   благополучия   и   уверенностью   в  
себе. 

Таким  образом,  субъективный  возраст  яв-
ляется  категорией,  относительно  которой  вы-
страиваются   важные   компоненты   самовос-
приятия   и   самооценивания.   Наделение   соб-
ственного  хронологического  возраста  субъек-
тивным  значением  приводит   к   тому,  что  воз-
раст   из   объективного   показателя   становится  
инструментом,  измеряющим  различные  сфе-
ры   внутреннего   мира,   компонентом,   прояв-
ляющим  меру  социальной  и  психологической  
состоятельности,   успешности,   зрелости.   У  
пожилых  людей  субъективный  возраст,   кото-
рый   обычно   значительно   ниже   хронологиче-
ского,  выполняет  функции  совладания  с  про-
цессами   старения.Результаты   показывают,  
что   в   пожилом   возрасте,   несмотря   на   высо-
кую   распространенность   отрицательных   из-
менений,  связанных  с  возрастом,  большинст-
во   людей   удовлетворены   собственной   жиз-
нью   и   чувствуют   себя   моложе   своих   реаль-
ных  лет.  Сочетание  этих  двух  компонентов  – 
ощущение  себя  моложе  своих  лет  и   удовле-
творение  собственным  старением  – является  
позитивным   самовосприятием   старости   и  
свидетельствует   об   адаптивной   стратегии  
принятия  собственного  старения.     

 

 

ПОНЯТИЕ  И  СВОЙСТВА  ИНТУИТИВНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ 
Кучумов  И.  А.  (г.  Ярославль) 

 
Несомненно,  каждый  человек  сталкивался  

в своей  жизни  с  быстрым  и  достоверным  ре-
шением   задачи   при   её   недостаточном   логи-
ческом   обосновании.   Именно   таким   образом  
проявляет   себя   интуиция   в   повседневной  
жизни.   Это   моментальное   прозрение,   мгно-
венное   озарение,   которое   подталкивает   нас  
на   принятие   оптимального   решения.   Мы   не  
осознаём,   откуда   к   нам   поступила   информа-
ция   и   почему   именно   сейчас   нам   нужно   со-
вершить  то  или  иное  действие,  а  просто  под-
даёмся   необъяснимому   чутью   и   принимаем  
верное  решение. 

Интерес   к   феномену   интуиции   и   попытки  
его   подробного   анализа   прослеживаются   в  
работах   многих   известных   психологов   и  фи-
лософов,  что  говорит  о  его  важности  в  жизни  
каждого   человека,   а   также   – сложности   и  
многоуровневости.   Сам   процесс   интуитивно-

го  прозрения  дает  человеку  возможность  на-
блюдать   всеобщие   связи   и   закономерности  
нашего  мира.  А  рассудочное  же  знание  отно-
сительно,   очень   узко   по   своему   охвату   и   не  
способно  к  «творческой  изменчивости». 

Если  рассматривать  интуицию  вне  связи  с  
чувственным   и   инстинктивным   знанием,      – 
она   непосредственно   связана   с   уже   имею-
щимися у   нас   представлениями   о   свойствах  
предметов  и  их  сущности.  Таким  образом,  мы  
можем   определить   интуицию как   способ-
ность   постижения   истины   путем   прямого   ее  
усмотрения  без   обоснования   с   помощью  до-
казательства.   Под   истиной следует   пони-
мать   объективно   полезное знание   об   окру-
жающем  мире. 

Очень   близким   к   термину   интуиции   явля-
ется  понятие    экстрасенсорики  (в  переводе  с  
латыни  – «сверхчувствительность»).  Экстра-
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сенс – это  человек,  способный  чувствовать  и  
улавливать  тонкие,  незаметные  большинству  
людей   сигналы  из   внешнего  мира.   Для   того,  
что  бы  разграничить  понятие  интуиции  и  ин-
туитивных   способностей,   рассмотрим   не-
сколько   абстрактное   определение   второго  
термина  из  словаря  Вэбстера: 

Интуитивные   способности – это   то  
принципиально   новое   качество,   которое,  
возможно,  будет отличать  человека  будущего  
от   современного   человека.   На   сегодняшний  
день  осознанно  их   использовать  могут   лишь  
единицы.   

Выведем   более   конкретное   определение,  
в   котором под   словосочетанием   интуитив-
ные   способности будем   понимать   направ-
ленную   на   решение   конкретной   задачи   ин-
туицию.   

На   основе   описанных   фактов,   обозначим  
такие   свойства  интуиции,   как  внезапность  и  
неосознанность.   Ведь   озарение   того   или  
иного   правильного   решения   всегда   появля-
лось   неожиданно,   в   условиях,   явно   противо-
речащих   творческому   порыву   или   научному  
обоснованию.   Интуитивное   проявление,   как  
правило,  происходит  мгновенно,  без  какой  бы  
то   ни   было   осознанности   в   поиске   методов  
разрешения  проблемы. 

Довольно  часто  такие  способы  восприятия  
действительности,  как  интуитивное  и  логиче-
ское,   конфронтируют   между   собой,   отвергая  
друг  друга.    Нужно  всего  лишь  научить  их  ра-
ботать   вместе,   одновременно   пропускать  
информацию   через   внутренние   ощущения   и  
анализировать   через   логические   конструк-
ции.  В  таком  случае,  как  бы  само  собой  поя-
вится  озарение,  которое  и  поможет  нам  при-
нять  верное  решение.  К  примеру,   считается,  
что   левши   чаще   всего   проявляют   интуитив-
ные   способности   ввиду   большего   развития  
правой  части  мозга,  а  ведь  именно  эта  часть  
отвечает  за  интуитивное  восприятие,  воспри-
ятие   «шестым   чувством».   Основным   свойст-
вом  интуиции,  пожалуй,  стоит  считать  её  не-
посредственность.   Но   понятия   «интуиция»   и  
«непосредственное   знание»   не   являются   то-
ждественными  понятиями.   

Современные   ученые   понимают   под   ин-
туицией  спонтанное  неосознаваемое  получе-
ние  информации  без  использования  привыч-
ных   органов   чувств.   Интуитивные   способно-
сти  можно  намеренно  улучшить  и  развить  так  

же,   как   музыкальные,   лингвистические   или  
математические.  Чтобы  при  помощи  «шесто-
го  чувства»  получать  ответы  на  более  слож-
ные   вопросы,   нужно   научиться   правильно  
настраивать  свое  внимание  и  достигать  «ра-
бочего»   изменённого   состояния   сознания.  
Для   этого   люди   с   интуитивными   способно-
стями,   как   правило,   использует   самые   раз-
личные   ритуалы   и   практики,   смысл   которых  
заключается   во   вхождении   в   трансовое   со-
стояние. 

Транс (от   лат.   «переход»)   – изменённое  
состояние   сознания,   характеризующееся   ос-
лаблением  внешних  реакций  на  окружающие  
раздражители.   Трансовое   состояние   являет-
ся   фундаментальной   основой   для   проявле-
ния  любого  рода   интуитивных   способностей,  
будь   то   телепатический   приём   информации  
или  же  интуитивный  поиск  человека  по  карте. 

Интуитивные   способности   скрыты   в   каж-
дом  человеке,  просто  у  одних  они  развиты  в  
большей  степени,  а  у  других,  в  виду  отсутст-
вия  необходимости  для  развития  данного  ка-
нала  восприятия  в  меньшей,  но  это  вовсе не  
означает,  что  их  нельзя  пробудить.     

Многие   исследователи   едины   во   мнении,  
что   обладание   ярко   выраженными   интуитив-
ными   способностями   дает   большие   преиму-
щества   в   жизни.  Например,   эти   способности  
можно  использовать  для  улучшения  физиче-
ского   здоровья   людей.   Способность   плодо-
творного   воздействия   на   организм   человека  
без   физического   вмешательства   называют  
целительством. 

Многие   исследователи   утверждают,   что  
интуитивные   способности   естественны   для  
человека   и даны   каждому  из   нас  без   исклю-
чения  от  рождения.  А  их развитие  не  делает  
человека   избранным   или   исключительным,  
но  позволяет  сделать  свою  жизнь  многогран-
но   интересной,   овладеть   незаменимыми   в  
условиях   бешеного   ритма   современной   жиз-
ни   умениями   саморегуляции   и   самовосста-
новления,  открыть  в  себе,  в  окружающих  лю-
дях  и  в  мире  в  целом  такие  грани,  о  которых  
раньше  не  подозревал. 

Таким   образом,   интуитивной   способности  
человека   свойственна   неожиданность   реше-
ния   задачи,   неосознанность   путей   и   средств  
ее   решения   и   непосредственность   постиже-
ния  истины  на  сущностном  уровне  объектов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  КАК  СИСТЕМА:  ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  
АНАЛИЗА 

Лавриенко  А.И.  (г.  Алматы) 

 
На  наш  взгляд,  при  анализе  деятельности  

предприятия   в   качестве   методологической  
основы   необходимо      применить   системный  
принцип:  организация  рассматривается  нами 
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как   иерархизированная,   целостная,      дина-
мичная  структурированная  система.   

Поскольку   теоретическим   базисом   приме-
нения   системного   анализа   в   психологии   яв-
ляется  общая  теория  систем,  то  необходимо,  
при   обосновании   наших   тезисов,   обратиться  
именно   к   исходным   принципам   данной   тео-
рии. 

Если  мы  утверждаем,  что  организация  вы-
ступает   в   исследовании   как   сложная   иерар-
хическая   система,   то   тем   самым   признаем  
наличие   неких   взаимосвязей   и   взаимозави-
симостей   элементов,   или   подсистем.   В   ко-
нечном   итоге,   мы   рассматриваем   и   взаимо-
связи  всей  целостной  системы  со  средой. 

Таким   образом,   организация   рассматри-
вается  в  единстве  ее  составных  частей,  кото-
рые  неразрывно  связаны  с  внешним  миром. 

Общее   положение   об   организации   как  
системе   конкретизируется   в   следующих   ее  
характеристиках.   Это,   в   частности,   полно-
стью   соотносится   с   понятием   системности   у  
Ломова   Б.Ф.,   Ганзена   В.А.,   Карпова   А.В.,  
Козлова  В.В.,  Новикова  В.В.. 

 Системные   характеристики   любой   орга-
низации,   важнейшие   для   любого   психолога-
консультанта,  представлены  ниже. 

Первая   из   них   - структурность;;   организа-
ция   состоит   из   некоего   количества   частей,  
или  элементов,  элементы  с  необходимостью  
связаны   между   собой.   Очевидно,   что   эле-
ментами   организации   могут   быть   не   только  
отдельные  ее  члены  - люди,  входящие  в  кад-
ровый   состав,   но   и   отдельные подразделе-
ния  организации,  такие,  как  отделы,  бригады,  
проектные  группы  и  т.п.  В  данном  случае,  со-
гласно   принципам   системного   подхода,   речь  
идет  об  ином  уровне  анализа. 

Форма   связи   элементов   системы   органи-
зационно   (в   буквальном   смысле,   «х- упоря-
доченно»)  закреплена  в  структуре. 

Если   мы   говорим   о   разных   уровнях   сис-
темного   анализа   организации,   то   и   анализ  
структуры   необходимо   проводить   в   зависи-
мости   от   выбранного   уровня.   Ниже   мы   под-
робнее   рассмотрим   проблему   структурного  
анализа   организации,   здесь   же   необходимо  
отметить   следующее.   Когда   речь   идет   о  
структуре,  состоящей  из  таких  элементов,  как  
подразделения,  филиалы,  отделы  - то  анализ  
проводится,   как   правило,   в   рамках   теории  
управления,  на  уровне  макроструктуры.  Если  
же  речь  идет  о  людях,  личностях,  субъектах, 
составляющих   организацию,   или   о   нефор-
мальных   группах,   объединениях,   действую-
щих  как  единый  субъект,  то  такой  тип  анали-
за,  скорее,  является  принадлежностью  соци-
ально  психологической  теории,  и  проводится  
на   уровне   микроструктуры      (межличностной  
структуры). Этот   последний   тип   анализа  
представлен  в  нашей  работе. 

Второе    положение   системного   подхода  
заключается   в   том,   что   компоненты   органи-
зации  воздействуют  друг   на  друга   своим  на-
хождением  в  системе  и  выходом  из  нее   (что  
является   результатом   взаимодействия   сис-
темы  со  средой).  Иными  словами,  внутрисис-
темные  связи,  как  и  связи  с  внешней  средой  - 
это   одновременно   и   результат,   и   причина  
функционирования  системы. 

В   применении   к   социальной   психологии  
организации   это   означает,   что   отдельные  
элементы  ее  структуры   - личности,  субъекты  
- одновременно   являются   и   формирующими  
систему,  и  формируемыми  ею.  В  предыдущих  
работах   мы   показали,   как   велика   зависи-
мость   интраперсонального   от   интерперсо-
нального   (в  понимании  В.В.  Козлова  «Я»  че-
ловека  от  влияния  группового  материального  
и социального      опыта,   опыта   культуры,   ее  
духовных  измерений).  Воздействие  личности  
на   группу   - это   другая   сторона   проблемы.  
Данная   работа   продолжает   тему   взаимодей-
ствия  личностного  и  группового  фактора. 

Третье положение   системного   анализа  
касается   целостности   системы.   Свойства,  
или   качества,   системы   возникают   только   в  
результате   взаимодействия   ее   компонентов,  
и  не  присущи  отдельным  элементам. 

В   применении   к   анализу   организации   та-
кими   качествами   целостной   системы   высту-
пают  два  базовых  феномена  - культура  (кор-
поративная   культура)   и   структура   организа-
ции.  В   работе  мы  рассматриваем  оба  фено-
мена   именно   как   производные   целостной  
системы,   ее   функционирования   в   постоянно  
меняющейся  среде. 

Четвертая базовая   характеристика   орга-
низации   как   системы   концептуальность,   осо-
бая  форма   которой   отражает   цели   и   ценно-
сти  индивидуума  или  группы,  разработавших  
эту  концепцию. 

В  конечном  счете,  порождение  и  функцио-
нирование   организационной   системы   - это  
всегда   процесс   ценностного,   идеального   во-
площения   неких   конструктов   (диспозиций,  
идей,  интересов,  ожиданий  и  т.д.),   таким  об-
разом,  из  интерперсональных  они  становятся  
интраперсональными,   функционируя   уже   на  
новом  уровне.  Это  положение  особенно  важ-
но  для  нашей  работы,  в  нем  отражена  имен-
но   психологическая   сущность   функциониро-
вания   организации.   Пространство   знаний,  
трансформируемое   в   пространство   смыслов  
и  ценностей   (и  обратно)   - это,   согласно  А.Н.  
Леонтьеву,   и   есть   предмет   собственно   пси-
хологического  анализа  (52,  с.136). 

Итак,   мы   рассмотрели   основные   положе-
ния,   касающиеся   анализа   организации   как  
системы.   Такими   положениями   являются:  
структурность   организации,   многоуровне-
вость   ее   анализа,   связь   системы   с   внешней  
средой   (открытость),   концептуальность   сис-
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темы.   Мы   также   определили,   что   при   рас-
смотрении   важнейших   системных   качеств  
организации   на первый   план   выступают   два  
глобальных   феномена   - культура   организа-
ции  и  ее  структура. 

Наконец,  мы  выявили  план  анализа,  кото-
рым   будем   пользоваться   в   данной   работе   - 
социально-психологический   и   структурно-

функциональный.   В   качестве   элементов   и  
подсистем  нами  рассматриваются  отдельные  
личности   и   их   неформальные   объединения,  
действующие   как   субъекты.   Кроме   тог,   дан-
ный   план   анализа   предполагает   выявление  
взаимосвязи   микро- и   макросистем,   то   есть  
интраперсональной  и  интерперсональной. 

ФЕНОМЕН  ОДИНОЧЕСТВА  В  КУЛЬТУРЕ 
Лазарянц  О.В.  (г.  Ярославль) 

 
Проблема   одиночества   в   том   или   ином  

аспекте   своего   значения   рассматривалась  
философами   с   древних   времен.      Но  
наиболее  широкое   освещение   она   получила  
в   философии   19,   а   затем   в   психологии   20  
веков.   Проблема   одиночества   трактуется   в  
данный   период   в   основном   с   точки   зрения  
проблемы  отчуждения:   отчуждения   человека  
от    продуктов  собственного  труда  (К.  Маркс),  
отчуждения   человека   от   собственной  
личности,   от   духовной   жизни   (К.   Ясперс,   М.  
Хайдеггер   и   т.д.),   и   отчуждение   человека   от  
общества   (Э.Дюркгейм,   Г.Зиммель,   Ф.  
Теннис).   Рассмотрения   проблемы  
одиночества   в   чистом   виде   пока   не  
происходит,  т.к.  этот  вопрос  еще  не  приобрел  
столь   резких   очертаний   конфликта   человека  
с   обществом   и   самим   собой,   который  
проявится  во  всей  своей  полноте  в  20  веке,  в  
эпоху   научно-технического   прогресса.   В  
связи   с   этим   следует   проанализировать  
некоторые   теоретические   концепции  
отчуждения,   философские   и  
социологические,   как   предисторию  
социально-психологического   понимания  
одиночества. 

 Психологические   основы   понимания  
состояния   одиночества   и   отчуждения  
раскрываются   теориях   Зигмунда   Фрейда,  
Карен  Хорни,  Э.Фромма.  Далее  раскрывается  
экзистенциализм   в   ракурсе   отчуждения  
индивида   от   общества.   Экзистенциализм  
понимает   отчуждение   многосторонне:   и   как  
превращение   деятельности   индивида,   ее  
продуктов   в   самостоятельную   довлеющую  
над   ним,   враждебную   ему   силу;;   и   как  
противостояние   человеку   государства,   всей  
организации   труда   в   обществе,   различных  
общественных   институтов,   бюрократии,  
других   членов   общества   и   т.п.   Известный  
психолог   экзистенциального   направления   И.  
Ялом    понимает  под  одиночеством  изоляцию,  
которую   предлагает   разделить   на   три   тип:  
межличностная,   внутриличностная   и  
экзистенциальная.      В   целом  
экзистенциально-психологическое  
мировоззрение   Карла   Ясперса,   Мартина  
Хайдеггера,   Жана   Поля   Сартра,   Альбера  

Камю   и   всех   вышеперечисленных   авторов  
пессимистично.   Основными  
психологическими   характеристиками    
личностного   бытия   современного   человека  
они   называют   страх,   тревогу,  
бессмысленность,   абсурд,   самоубийство,  
одиночество  и  безысходность. 

Социологические   представления   о  
проблеме   отчуждения   и   одиночества  
раскрыты   в   концепциях      одиночества    
Фердинанда   Тенниса,      Георга   Зиммеля,    
Эмиля  Дюркгейма,  Г.  Маркузе.     

Разработка   проблемы   одиночества   в  
отечественной   философии   и   психологии  
относительно   слаба   в   связи    
доминированием   существовавшей  
марксистско-ленинистской   научной  
парадигмы,  в  которой  коллективизм  личности  
является  больше  предметом  исследования. 

Анализ  феномена  отчуждения  в  контексте  
одиночества   предпринят   в   концепции      Н.А.  
Бердяева.  С.  Л.  Рубинштейн    пытался  ввести  
в   советскую   психологию   проблему  
отчуждения  как  проблему  сведения  человека  
к   средству   достижения   какой-либо   цели,  
сведения   человека   лишь   к   носителю   какой-
либо   функции,   что   приводит   к   сужению   или  
даже  утрате  личностной  жизни,  ее  убогости  и  
ограниченности,  то  есть  из  субъекта  человек  
становится   объектом.   Межличностные  
отношения,   сводящие   человека   к   орудию,  
средству   достижения   целей,   включающие  
человека   в   ограниченные   рамки   – формы  
социального   отчуждения.   Творческая 
деятельность,   познание   и   любовь   – есть  
утверждение   бытия   неотчужденного  
человека,   согласно   взглядам  
С.Л.Рубинштейна.   В   фундаментальных  
работах   А.Н.   Леонтьева      отчуждение  
рассматривается   как   следствие  
несовпадения   объективного   результата  
деятельности   человека,   с   одной   стороны,   и  
ее   мотива   – с   другой.   А.А.   Меграбян  
параллельно   сопоставляя   состояния  
социогенного   и   биопатогенного  
формирования   отчуждения   личности,      
обнаруживает   в   них   разительное   сходство.  
Факторы,   как   в   первом,   так   и   во   втором  
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аспектах   неизбежно   приводит   к   логическому  
раздвоению   и   отрыву   чувственно-
предметного   от   абстрактного   в   сознании   и  
отрыву  личности  от  социальной  и  природной  
действительности.   

В   работах   А.В.   Петровского   и   В.А.  
Петровского   феномен   отчуждения   можно  
увидеть   как   проблему  
нерепрезентированности  субъекта  в  Другом  и  
Других.   В.А.   Петровским,   М.В.   Полевой  
феномен   отчуждения   трактуется   как   потеря  
человеком   собственной   субъектности   в  
общении   со   значимым   другими   (и   с   самим  
собой,  когда  имеется  в  виду  особый  случай  – 
самоотчуждение  человека). 

Все   исторически   известные   формы  
одиночества   в   том   или   ином   виде  
сохраняются   до   сих   пор   и   играют   не  
последнюю   роль   в   жизни   современного  
общества  и  воспитании  человека.  Однако,  XX 
век   породил   такую   проблему   одиночества,  
которая   никак   не   вкладывается и   не   впи-
сывается   в   ее   традиционные   формы.  
Дополнительно   ко   всем   физическим  
характеристикам,   одиночество   приобретает  
сугубо   психологическую   окраску.   Оно  
становится,  прежде  всего,  личностным. 

В  обыденном   сознании  миллионов  людей  
XX века  одиночество        оказалось        накрепко        
связанным        со  страстным  желанием  быть  не  

одному   и      глубоким   трагедийным  
переживанием   невозможности   практически  
осуществить   это.   Не   случайно   проблема        
одиночества            рассматривалась            сначала  
исключительно   как   проблема   общения,  
межличностного    взаимодействия,      и      только    
в         последние      годы   стало   очевидным,   что  
одиночество   связано   не   столько   с  
особенностями   общения,   сколько   со  
свойствами  личности. 

В   первую   очередь   это   означает,   что   все  
внешние   обстоятельства   жизни   теряют   свое  
решающее   значение   для   человека.   Он  
чувствует   себя   одиноким   независимо   от  
наличия  рядом  других  людей,  будь  то  друзья,  
семья,   единомышленники   или   случайные  
знакомые.   Более   того,   чувство   одиночества,  
постоянное   переживание   отсутствия   и   даже  
невозможности   установления   близких  
духовно-интимных   отношений   с   другими  
людьми   начинают   непосредственно  
определять   объективное   положение   чело-
века  в  социальном  мире. 

Любые   описания   переживания  
одиночества  как  психологического  феномена  
обязательно   содержат   в   себе   указания   на  
сочетание   субъективной   потребности   и  
объективной   невозможности   понимания   че-
ловека  человеком. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ   
АКТИВНОСТИ  ЛЮДЕЙ 

Левченко  В.В.    (г.  Пермь) 

 
Потребность   осмысления   активности   как  

специфического   свойства   социального   мира  
подчеркивается  уже  тем  вниманием,  которое  
реально  уделяется  в  научных  исследованиях  
ее   роли   и   месту   в   становлении   личности,  
коллективного  субъекта  и  определении  субъ-
екта  действия.   

Не  случайно  понятие  активность  – одно  из  
наиболее  часто  употребляемых  в литературе  
разного   рода   (психологической,  
философской,   социологической,  
исторической,  экономической  и  др.)  в  разных  
сочетаниях   и   связях   – активность   как  
деятельность,   активность   поведения,  
активность  личности,  активная  деятельность,  
психическая   активность,   интеллектуальная,  
творческая,  социальная  активность,  активная  
личностная   позиция,   активность   общества   и  
т.д.   

Во   всех   имеющихся   определениях  
активности   выделяется   своего   рода  
«фундаментальное   смысловое   ядро»,  
заложенное   в   общепринятое   понимание   и  
существующую  терминологическую  трактовку  

ее   как   всеобщей   характеристики   живых  
существ,   условия   осуществления   ими  
«жизненнозначимых»   связей   с   окружающим  
миром.   И,   при   рассмотрении   активности  
человека,   она   определяется   как   свойство,  
присущее   всему   живому,   как   необходимое  
условие   адаптации   к   среде,   обменных   со  
средой   процессов   и   т.д..   Активность   - это  
основное   свойство   и   в   то   же   время  
постоянное   состояние   любого   живого  
организма,   в   том   числе   и   человека,  
обеспечивающие   жизнедеятельность  
организма,   психики   и   сознания   путем  
непрерывного   изменения   внутренних   и  
внешних  функций  индивида  в  соответствии  с  
ситуативной   и   личностной   диспозициями  
(Л.Ф. Алексеева,   И.А. Джидарьян,  
А.Н. Леонтьев,   В.А. Петровский,   В.Л. Хайкин  
и   др.).   Понимание   активности   как  
деятельного   состояния   живых   существ  
обосновывает   активность   как   основное  
условие   их   существования   в   мире,  
обеспечивающее   функционирование   и  
развитие  живых  существ.  Активное  существо  
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содержит  в  себе  источник  движения,   то  есть  
является   причиной   самого   себя   и   своего  
воспроизводства   в мире.   Такое   понимание  
активности   совпадает   с   кантовским  
определением   активности   как   «причинности  
причины».   Именно   внутренняя   локализация  
источника   движения   обусловливает  
понимание   активности   как   причинности.  
Активность,   философски   понимаемая   как  
всеобщее   свойство   и   атрибут   материи,  
выражается  в  способности  системы  изменять  
другие   объекты,   в   способности   к  
самодвижению,   а   также   в   способности  
развивать   определенные   внутренние  
состояния,   актуализирующие   природу  
объекта,  под  влиянием  внешних  воздействий  
(Е.А.Белан).   Большинство   исследователей  
данного   феномена   (А.   В.   Петровский,  
В.А. Петровский,   М.   Г.   Ярошевский,   В.   Н.  
Кругликов  и  др.)   утверждают,   что  активность  
личности   – особый   вид   деятельности   или  
особая   деятельность   отличающаяся  
интенсификацией (базовое   свойство)   своих  
основных   характеристик  
(целенаправленности,   мотивации,  
осознанности,   владения   способами   и  
приёмами   действий,   эмоциональности),   а  
также   наличием   таких   специфических  
свойств   как   спонтанность,   то   есть  
обусловленность   производимых   актов  
спецификой   внутренних   состояний   индивида  
в   момент   действования,   в   отличие   от  
реактивности   как   их   обусловленности  
предшествующей   ситуацией;;  
произвольность,   то   есть   обусловленность  
того,   что   совершается,   актуальной   целью  
субъекта,   в   отличие   от   полевого   поведения  
(полезависимости),   надситуативность,   то  
есть   выход   за   границы   предустановленного,  
в   отличие   от   приспособительности   как  
ограниченности  действий  рамками  заданного;;  
действенность,   то   есть   устойчивость   по  
отношению  к  реализуемой  цели,  в  отличие  от  
пассивности   как   тенденции   непротивления  
обстоятельствам,   с   которыми   надлежит  
встретиться   в   будущем.   То   есть,   активность  
человека   – это   всегда   целенаправленное  
действие   внутренних   сил   человека   для  
изменения   или   сохранения   объекта  
воздействия,  будь  то  все  окружающее  или  он  
сам;;   это   выбор   целей,   объектов,   способов,  
средств,   ценностей,   вида   деятельности;;   это  
не   столько   реакция   на   воздействие   извне,  
сколько  самоорганизуемая,   самосозидающая  
и  самопобуждающая  акция.   

Необходимо   также   отметить,   что   при  
анализе   активности   чаще   всего   выделяется  
следующая   своеобразная   цепь   уровней  
данного  феномена:  активность  как  всеобщее  
свойство  всех  живых  организмов;;  активность  
личности;;   социально-психологическая  
активность   (соактивность,   совместная  

активность).   Социально-психологическая  
активность   – это   соактивность   субъектов,  
обладающих   внутренне   и   внешне  
направленной  активностью.  Первая  содержит  
в   себе   самопостановку   задачи,   выбор   цели,  
саморегуляцию,   формирование   отношения,  
установки,  осмысление  ситуации,  самооценку  
и  оценку  окружающих,  прогноз  их   поведения  
и   мотивации,   эмпатию,   мысленное  
проигрывание   предстоящей   ситуации  
общения,   совместной   деятельности   и   ее  
результатов.   Внешне   направленная  
активность   – это   демонстрация   внутренней  
активности».   Среди   видов   соактивности  
людей  чаще  всего  в  литературе  выделяются:  
групповые   действия,   общение   и  
взаимодействие   в   группе,   совместная  
деятельность,   групповые   отношения,  
групповое   поведение,   межгрупповые  
отношения   и   взаимодействия,   организация  
людей   (лидерство-руководство-подчинение),  
состязательность,   конфликт   и   др.   При   этом,  
базовым   свойством   соактивности  
взаимодействующих  субъектов  определяется  
характер  форм  их  соактивности.   

Остановимся   более   подробно   на   анализе  
состязательных  форм  соактивности,  так  как  в  
состязательности   через   феномены   взаимо-
действия   и   взаимоотношения   наиболее   пол-
но  реализуются  и  раскрываются  важнейшие,  
закономерности   и   взаимосвязи   социально-
психологических  явлений.  Но  при  этом  необ-
ходимо   отметить,   что   в   состязательности  
реализуется  не  вся  система  взаимодействия  
и  взаимоотношения  с  реальной  действитель-
ностью,  а,  прежде  всего,  субъект-субъектные  
отношения.   Таким   образом,   можно   сказать,  
что   состязательность   выступает   одной   из  
важнейших  форм   “субъективной   стороны   от-
ражения   действительности”,   как   результат  
субъект-субъектного   взаимодействия   со   сре-
дой. 

Состязательность  как  форма  соактивности  
обладает   такими   свойствами,   как   интенси-
фикация своих   основных   характеристик  
(спонтанности,   произвольности,   надситуа-
тивности,   действенности,   эмоциональности)  
и   направленность.   Направленность   в   субъ-
ект-субъектных   отношениях   выражается   в  
наличии   нескольких   векторов   процесса   со-
стязания  («на  себя»,  «на  других»,  «на  себя  и  
на   других»,   «ни   на   кого»).   В   разрабатывае-
мой  нами  теоретической  схеме  предлагается  
выделять   четыре   основных   вида   состяза-
тельности   (конкурентность,   индивидуали-
стичность,   альтруистичность,   сотрудни-
чество)   с   регистрацией   в   каждом   из   них,   в  
зависимости   от   степени   их   интенсивности, 
диапазона   видов   состязательности   от   нуле-
вого   состояния   (потенциал   состязательных  
возможностей),   через   промежуточные   (реак-
тивные)  состояния  (типа  вступления  в  состя-
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зательные   отношения   после   “подталкивания  
извне”),   до   высшей   стадии   интенсивности  
(спонтанности,  произвольности)  того  или  ино-
го   вида   состязательности.   То   есть   можно  
учитывать  не  только  качественные  особенно-
сти   (виды),   но и   количественные   (уровень),  
объединить   анализ   качественных   и   количе-
ственных   характеристик   состязательности.  
Таким   образом,   появляется   возможность  
дифференцированно   описывать   проявления  
состязательности   (структуру   состязательно-
сти),  выделяя  12  вариаций  ее  проявления. 

Предлагаемая   социально-
психологическая   концепция   соактивности  
(состязательности)  может  быть  использована  
в   качестве   психологической   основы   для   оп-
тимизации  процесса  регулирования  социаль-
ного   взаимодействия   на   всех   уровнях   (от  
межличностного   до   межгосударственного)   и  
во   всех   сферах   совместной   деятельности.  

Результаты   исследования   могут   иметь   прак-
тическое   значение   для   самого   широкого  
спектра   экономических,   социальных   и   соци-
ально-психологических   процессов,   так   как  
состязательность  выступает  как  одним  из  ос-
новных   непосредственных   источников   повы-
шения   эффективности   деятельности   субъек-
тов,   так   и   оказывает   существенное   опосре-
дующее   влияние   на   совместную   деятельно-
сти   в   качестве   одного   из   главных   индикато-
ров   развития   отношений   совместности.   Учет  
специфики   каждого   из   видов   соактивности  
(состязательности)   позволит   более   точно   и  
дифференцированно   подойти   к   проблеме  
совершенствования   организации   совместной  
деятельности  на  разных  уровнях. 

 
 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПСИХОЛОГИИ  
БЕРЕМЕННОСТИ 
Лукманов  А.С.  (г.  Бухара) 

 
 

Психология   материнства   одна   из  
наиболее   сложных   и   мало   разработанных  
областей   современной   науки.   Материнство  
изучается   в   русле   различных   наук:   истории,  
культурологии,   медицины,   физиологии,  
социологии,   психологии.   Психология  
беременности является   одной   из   наиболее  
значимых   частей   психологии   материнства.  
Исследования   в   русле   психологии  
беременности   стали      проводиться   только   в  
последние   два   десятилетия,   и   количество  
работ   посвященных   данной   проблеме      пока  
очень   ограничено.   В   зарубежных  
исследованиях   эта   проблема   представлена  
более   обширно   и   подробно   чем   в  
отечественных.   

  Беременность   в   психологии  
рассматривается,   прежде   всего,   как   этап  
развития   материнской   сферы   женщины  
подготавливающий   её   к   дальнейшему  
выполнению   материнских   функций   в  
постнатальном   периоде,   т.е.   этап  
психологической  подготовки  к  материнству.   

             Исследование   влияния   матери   на  
здоровье   и   психическую   полноценность  
ребенка   не   является   новым   в   психологии.  
Важность  раннего  общения  матери  и  ребенка  
подчеркивается   многими   исследователями.  
Именно  в  этот  период  в  общении  с  матерью  у  
ребенка   формируется   базовое   доверие   к  
миру,   что   не   может   быть   восполнено   в  
последующей   жизни.   “Достаточное  
физическое   и   эмоциональное  
удовлетворение   со   стороны   матери  

формирует   тот   слой   первичного   доверия   к  
миру,   который   окрашивает   всю   дальнейшую  
жизнь.  Напротив,   в   силу   ущербности  матери  
или   враждебности   окружения   у   ребенка  
возникает   чувство   недоверия   к   миру   и  
личностной   неустойчивости.”   Исследования,  
проведенные   Рене   Шпитцем   раскрыли,   что  
происходит   с   детьми,   лишенными   прочных  
эмоциональных   отношений   с   матерью   в  
первые   три   года   жизни.   Было   установлено,  
что   это   вызывает   глубочайшие   душевные   и  
физические   расстройства”.   Например,   у  
грудных  детей  отсутствие  таких  контактов  за  
два-три  месяца  приводит к  общей  остановке  
развития.  Ребенок  пугливо  жмется  к  тем,  кто  
за   ним   ухаживает,   но,   в   конце   концов,  
жалобное   хныканье   сменяется   все   большим  
безразличием.   У   ребенка   наблюдается  
апатичность,   хныканье,   качание   головой,  
бессонница   и   подверженность   инфекциям,   а  
эти  последние  нередко  приводят  к  смерти”.  З.  
Фрейд   так   же   выводил   невротические  
симптомы  и  черты  характера  из  нарушений  в  
раннем   детстве,   связывая   их   со  
специфическими   страхами   и   травмами  
матери.   

   Л.С.   Выготский   в   концепции   зон   бли-
жайшего   развития   говорит   о   том,   что   лише-
ние   матери   от   рождения   до   трех   лет   приво-
дит  к  тяжелым  последствиям.  Такие  дети  аг-
рессивны,  жестоки,  раздражительны.   

   У  Гегеля  есть  интересное  рассуждение  о  
влиянии   матери   на  формирование   души   ре-
бенка  еще  до  рождения:  “  ...  ребенок  в  утробе  
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матери,  напротив  обнаруживает   такую  душу,  
которая   обладает   действительным   для   себя  
бытием  еще  не  в  нем  самом,  а   только  в  ма-
тери,  почему  его  душа  и  не  в  состоянии  под-
держивать   сама   себя,   но   скорее   поддержи-
вается   только   душою   матери”   Далее   Гегель  
говорит  о  том,  что  душа  ребенка  открыта  для  
непосредственного  воздействия  на  нее  души  
матери.   Идеи   философов   подтверждаются  
последними   исследованиями   психологов   и  
медиков.   Французский   психоаналитик   Ф.  
Дольто  обнаруживает  ранние  истоки  детских  
неврозов   и   болезней:   “Оказалось,   что   собы-
тия,   которые   произошли   в   семье   человека,  
пускай   даже   до   его   рождения,   когда   он   был  
зародышем  в  материнской  утробе,  - если  его  
мать  страдала  от  них  и  у  нее  не  было  никого  
с  кем  она  могла  об  этом  поговорить,  - эти  со-
бытия  способны  вызвать  у  этого  неродивше-
гося   младенца   невроз.   Этот   ребенок своим  
телом   будет   выговаривать   страдание,   кото-
рое   убила   в   себе   его   мать”.   Интересны   на-
блюдения   детского   психотерапевта   А.И.   За-
харова:   “...большинство   детей,   которых   “не  
ждали”   в   дальнейшем   заболевают неврозом  
страха”   или   “   Дети,   пренатальное   развитие  
которых   усложнилось   угрозой   выкидыша,  
впоследствии   чаще   заболевают   неврозом  
страха”.   Многими   исследователями   подчер-
кивается   неблагоприятное   влияние   эмоцио-
нального   стресса   матери на   внутриутробное  
развитие ребенка,   протекание   беременности  
и  роды.  Существуют  данные  о  случаях  разви-
тия   неврозов   у   детей   в   результате   антена-
тальных  психогенных  факторов.  Причем  под-
черкивается,   что   у   девочек   стресс   матери  
распространяется  на  большее  число  антена-
тальных  и  перинатальных  отклонений,  чем  у  
мальчиков.   Другими   словами   организм   у   де-
вочек   более   разнообразно   отвечает   на  
стресс   матери.   В   то   же   время   у   мальчиков  
чаще   встречаются   отклонения   в   развитии  
вследствие  стресса  матери.  Рассмотрев  кон-
кретно   патологические   влияния   стресса   ма-
тери,  можно  обнаружить  следующее:   

 переживания   из-за   отношений   с   суп-
ругом,   обусловленные   конфликтными   меж-
личностными   отношениями   приводят   к   эмо-
циональной   неудовлетворенности,   отсутст-
вию   рефлекторного   крика   новорожденного  
(без   наличия   асфиксии),   что   расценивается  
как   проявление   психогенной   заторможенно-
сти   у   мальчиков.   У   девочек   подобные   пере-
живания   матери   часто   способствуют   угрозе  
выкидыша;;   

 волнения   в   начале   беременности от-
ражаются   на   пролонгированном   течении   ро-
дов у  мальчиков  и  преждевременных  родах  у  
девочек;;   

 состояния   эмоциональной   неудовле-
творенности   образуют   стрессовый   комплекс  
в   виде   повышенной   раздражительности,   на-

рушении   сна,   подверженности   испугам   и   се-
мейным  переживаниям;;   

 перегрузки   в   учебе   или   на   работе  
способствуют  быстрым  и  стремительным  ро-
дам   и   отсутствию   крика   при   рождении  дево-
чек;;   

 нарушение  сна  при  беременности  для  
мальчиков   чреваты   обвитием   пуповины   во-
круг  шеи  при  рождении,   а  для  девочек   - бы-
стрыми,  стремительными  родами.   

     Таким   образом,   А.И.   Захаров   доказы-
вает,   что   эмоциональный   стресс   при   бере-
менности отрицательным   образом   сказыва-
ется   не   только   на   последующем   здоровье  
ребенка,  но  и  на  самом  течении  родов,  поро-
ждая   различные   трудности,   как   со   стороны  
матери,   так   и   со   стороны   ребенка. В   этом  
смысле  не  менее  патологичным  оказывается  
и  фактор  нежеланности  ребенка.   “У  матерей  
нежеланных  детей   роды  чаще  всего   бывают  
преждевременными,  по  принципу  “  с  глаз  до-
лой   из   сердца   вон”,   и   масса   тела   новорож-
денных   как   правило   ниже   нормы.  При   неже-
ланной  беременности  дети   уже   с   самого   на-
чала  физически слабые  с  плохим  аппетитом,  
часто   и   подолгу   болеют.   Нежеланные   дети  
легко   расстраиваются,   повышенно   обидчивы  
и  капризны,  беспокойно  спят,  много  плачут  и  
долго  не  могут  успокоится”.  Наука  только  на-
чинает   постигать   тонкости   пренатального   и  
родового  процессов.  Хотя  знание  об  их  влия-
нии  на  всю  последующую  жизнь  существова-
ло  в  интуиции  человечества  всегда.  Это  под-
тверждает  древний  эпос,  мифология,  в   кото-
рых   существовала   традиция   почтительного  
отношения   к   беременности,   родам, прена-
тальному периоду.   

Современные   исследователи   психологии 
беременности   ставят   перед   собой   задачу  
изучения  факторов,  оказывающих  влияние  на  
развитие   ребенка   и   благополучие   диады  
мать-дитя,   эмоциональное   состояние   бере-
менных  женщин,   их  изменения  в   восприятии  
окружающего   мира,   отношение   к   будущему  
ребенку,   влияние   взаимоотношений   с   людь-
ми  на  течение  беременности.   

Новые  психологические  особенности    про-
являющиеся  в  период  беременности  Н.В.  Бо-
ровикова  описывает  в  рамках  так  называемо-
го   синдрома   беременности,   симптомы   кото-
рого,   по   ее   мнению,   имеют   универсальный  
характер   и   включают   в   себя   все   многообра-
зие  психологических  новообразований  харак-
терных   для   беременной  женщины.  Сюда   от-
носятся  следующие:  аффект  осознания  себя  
беременной,   симптом   принятия   решения,  
симптом  нового  “Я”,  симптом  эмоциональной  
лабильности,   симптом   противоречивого   от-
ношения   к   беременности,   симптом   принятия  
новой   жизни   в   себе,   симптом   завышенных  
притязаний   по   отношению   к   другим.   Автор  
считает,   что   синдром   беременности   пережи-
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вается  женщиной  на  бессознательном  уровне  
и   именно   этот   факт   является   основным   ис-
точником  негативных  переживаний  самой  бе-
ременной   и   как   следствие   отрицательных  
влияний   на   плод.   “Знание   о   самой   себе   и   о  
сопровождающих   беременность   соматиче-
ских   и   психических   состояниях   создает   бла-

гоприятный  психоэмоциональный  фон  проте-
кания   беременности,   способствует   личному  
взрослению   женщины,   укреплению   и   обога-
щению   ее   психики   новым   уровнем   психоло-
гических  самооценок.” 
 

 

ПРОБЛЕМА  СОВРЕМЕННОГО  РОДИТЕЛЬСТВА 
Лытова  Е.С.  (г.  Волжский) 

 
В   современных   психологических   исследо-

ваниях   все   большее   внимание   уделяется  
различным   аспектам   семейных   взаимоотно-
шений,   большинство   из   них   направлено   на  
исследование   влияние   семьи   на   личность  
ребенка.   Многие   авторы   считают   ведущим  
фактором, влияющим   на   развитие   личности  
ребенка,   внутрисемейные   отношения,   кото-
рые  в  свою  очередь  подвергаются  серьезным  
изменениям  в  современном  обществе. 

Прежде  всего,  они  связаны  с  изменениями  
в   сфере   трудовой  деятельности  и   производ-
ственных  отношений.  Современная  женщина  
совмещает  семейные  обязанности  с  профес-
сиональной  занятостью,  активно  осваивая  те  
отрасли,   что   традиционно   считались   исклю-
чительно   мужскими,   такие   как   менеджмент,  
военные   структуры  и  др.  Статусные  позиции  
и   социальные   роли   современной   женщины  
также  приближаются  к  мужским.  Все  чаще  мы  
видим   женщин   на   руководящих   должностях,  
они   занимают  ранее  принадлежащие  мужчи-
нам  высокостатусные  позиции  в  сфере  обра-
зования,   управления,   бизнеса   и   политики.  
Кон  И.С.   отмечает,   что   увеличение   предста-
вительства  женщин  во  властных  структурах  - 
заметная  тенденция  нашего  времени. 

Сходные  тенденции  отмечаются  и  в  сфере  
брачно-семейных   отношений.   Мужчины   на-
равне  с  женщиной  разделяют  домашние  обя-
занности.   Гурко   Т.О.   говорит   о   том,   что   ин-
тенсификация   работы   многих   матерей   вне  
дома  в  условиях  либеральной  экономики  не-
избежно   повлекла   необходимость   более   ак-
тивного   участия   молодых   отцов   в   уходе   за  
маленькими  детьми  и  общения  с  ними. 

В  связи  с  этими  тенденциями,  мужчины  и  
женщины      демонстрируют   новые   типы   и  мо-
дели   отношений   друг   с   другом,   в   соответст-
вии   с   которыми   принцип   доминирования   и  
главенства   в   супружеских   отношениях   сме-
няется  ориентациями  на  партнерство.   

Изменяются   и   родительские   позиции.  Си-
ляева  Е.Г.  пишет  о  том,  что  становление  ро-
дительского   поведения,   приспособление   к  
роли  родителя   – одно  из   главных   направле-
ний  личностного  развития  взрослого  челове-
ка. 

Несмотря  на  биологическую  связь  матери  
и   ребенка,   несомненно   способствующей  
формированию   адекватной   материнской   по-
зиции,   родительская   любовь,   даже  материн-
ская,   не   является   врожденной,   инстинктив-
ной.   

А.   С.   Спиваковская   вводит   понятие   «ро-
дительская  позиция»,   понимая  под  этим  со-
вокупность   родительских   установок.   Роди-
тельская  позиция  – это  целостное  образова-
ние,   реальная   направленность   воспитатель-
ной   деятельности   родителей,   возникающая  
под  влиянием  мотивов  воспитания. 

По   Посысоеву   Н.Н.,      родительская   пози-
ция  — это  функция   двух   переменных  — со-
циальной  роли  и  самосознания  человека. 

 
Становление   родительства   – тонкий,   ин-

тимный,   личностный   процесс.   Оно   может  
быть  осложнено  или  даже  нарушено. 

При  рассмотрении  вопроса  о  ролевом  по-
ведении  мужчин  и  женщин  в  научной  литера-
туре  основное  внимание,  как  правило,  уделя-
ется   проблемам   женщин,   особенно,   если  
речь   идет   о   сложности   согласования   мате-
ринской  и  профессиональной  роли,  семейной  
и  профессиональной  самореализации.  Одна-
ко   проблемы   мужчин   в   роли   родителей   яв-
ляются  не  менее  значимыми  и  актуальными. 

Посысоев  Н.Н.  пишет  о  том,  что  формиро-
вание   новой   системы   внутрисемейной   ком-
муникации   начинается   в   отношениях  матери  
и   ребенка,   и   только   потом   в   эти   отношения  
вводится  отец.  В  рамках  существующей  пат-
риархальной   модели   семьи   такая   последо-
вательность   является   наиболее   распростра-
ненной.  Иногда  могут  возникать  затруднения  
в   процессе   присоединения   отца   к   возникаю-
щей   системе   отношений   «мать   — дитя».  
Мужчина,   ощущая   нарушение   внутрисемей-
ного  баланса  в  связи  с  беременностью  жены,  
может   испытывать   чувство   тревоги   и   «от-
деленности»   от   семьи.   Пытаясь   заглушить  
эти  негативные  чувства,  он  может  стремиться  
усилить   свое   влияние   во   внесемейном   про-
странстве,   сосредоточиться   на   добывании  
денег,  совершать  супружеские  измены  и т.  д.  
Неслучайно  у  многих  женщин  на  разных  эта-
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пах  беременности  возникает  неуверенность  в  
прочности   отношений   с   супругом;;   в   том,   что  
муж   будет   любить   ребенка,   заниматься   с  
ним. 

Несмотря   на   современные   тенденции   се-
мейного   партнерства   и   предписывания   рав-
ной   ответственности   во   всем,   что   связано   с  
ребенком,   процесс  формирования   отцовской  
позиции  в  современной  российской  семье  по-
прежнему  может  осложняться.  За  рубежом  не  
первый   год   наблюдается   иное   поведение  
мужчин.   Отец   вместе   с   супругой   посещает  
врача,   присутствует  на   сеансах   ультразвуко-
вой  диагностики  плода,  посещает  занятия  по  
подготовке   к   родам,   активно   участвует   в   ро-
дах,   не   разлучается   с   ребенком  первое   вре-
мя  после  родов,  что  ускоряет  формирование  
адекватной   отцовской   позиции.   В   России  
данные   тенденции только   зарождаются.   А  
ведь   именно   активность   отца   в   общении   с  
ребенком  во  время  беременности  и  в  течение  
первых  месяцев  после  родов  способствует  не  
только  формированию  отцовской  позиции,  но  
и  материнской. 

Говоря   о   процессах   формирования   роди-
тельских  позиций,  нельзя  не  упомянуть  о  том,  
что   большая   часть  молодых   людей   в   совре-
менном   обществе   сознательно   отказывается  
от  родительства. 

Этот   отказ   детерминирован   как   личными,  
так   и   социально-экономическими   причинами.  
В   свою   очередь   демографы   не   устают   гово-
рить   о   падении   рождаемости.  На   настоящий  
день   только   для   поддержания   численности  
российского  общества  каждой  семье  необхо-
димо  иметь  2-3  ребенка.  Таким  образом,  бу-
дет  обеспечиваться  простое  воспроизводство  
населения.   

Нами  была  поставлена  задача  определить  
место   родительства   в   субъективной   картине  
будущего  современных  девушек. 

Студентам   выпускных   групп   специально-
стей   «Педагогика   и   психология»,   «Социаль-
ная   педагогика»   и   «Налоги   и   налогообложе-
ние»  (общая  численность  выборки  составила  
48   человек)   были   заданы   несколько   вопро-
сов: 

 Планируете   ли   вы   в   будущем   соз-
давать  семью? 

 Что   останавливает   вас   сейчас   от  
рождения  ребенка? 

 Какие   условия   необходимы   для  
современной   семьи,   чтобы   в   ней   появи-
лось  больше  одного  ребенка? 

Среди  опрошенных  6%  уже  имеют   семью  
и  ребенка,  большинство  (78%)  говорят  о  том,  
что  планируют  создавать  семью,  но  эти  пер-
спективы  являются  удаленными  во  времени.  
Только   8%   респондентов   назвали   заключе-
ние  брака  и  рождение  ребенка  ближайшей  и  
основной   целью.   При   этом   оставшиеся   8%  
сознательно   отказываются   от   создания   се-
мьи  в  ближайшие  10-15  лет. 

Среди   причин,   останавливающих   респон-
дентов   от   рождения   ребенка,   большинство  
(77%)   называют   экономические   трудности  
разного   характера   («небольшой   заработок»,  
«ребенок   – дорогое   удовольствие»,   «негде  
жить»,   «государство   не   помогает»   и   др.).  
Второй  причиной  был  назван  карьерный  рост  
(17%).  При  этом  эти  две  причины  тесно  взаи-
мосвязаны  («Надо  встать  на  ноги»,  «Необхо-
димо   получить   сначала   хорошую   работу   с  
достойной   заработной   платой   и   т.д.»).   3%  
респондентов   хотят   «пожить   для   себя»   (пу-
тешествия,  развлечения,  образование  и  др.).  
Оставшиеся   3%   опрошенных   не   уверены   в  
своем   партнере   как   в   будущем   отце   или   не  
имеют  постоянного  партнера. 

Соответственно,   условиями   необходимы-
ми   для   появления   в   семье   даже   одного   ре-
бенка   респонденты   видят   решение   описан-
ных  выше  проблем.  При  этом  материальные  
проблемы  выходят  на  первый  план,  их  реше-
ние  опрошенные  видят  в  изменении  государ-
ственной   семейной   политики.   Единовремен-
ные   государственные   выплаты,   по   их   мне-
нию,   являются   недостаточной   поддержкой  
семье. 

Таким   образом,   проблема   детности   и  
формирования   родительских   позиций   оста-
ется   актуальной   в   современном   обществе   и  
требует  пристального  рассмотрения  и  изуче-
ния. 

 

РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ   
Д.В.  Мазилов,  А.Н.  Носков  (Ярославль) 

 
Важной   частью   процесса   подготовки   спе-

циалистов  в  области   IT,  в  частности  сетевых  
технологий,  являются  практические  занятия  с  
использованием   реального   оборудования.  
Данное   оборудование   представляет   собой  
маршрутизаторы,   коммутаторы,   хосты   с   се-
тевыми   операционными   системами   и   т.   д.,  
объединенные   в   учебные   стенды.   В   случае  

необходимости,  теоретические  знания  в  дан-
ной   сфере   можно   приобрести,   используя  
дистанционную   форму   обучения   – докумен-
тацию,   специализированную   литературу,   ин-
терактивные  конференции.  Однако,  имея  же-
лание  проходить    дистанционно  практику,  мы  
сталкиваемся  с  отсутствием  такой  возможно-
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сти,  с  проблемой  отсутствия  удаленного  дос-
тупа  к  учебному  оборудованию. 

Существует   несколько   способов   решения  
данной   проблемы.   Лучшим   образом   удовле-
творяет   поставленным   требованиям   – дис-
танционной  форме  обучения  и  работе  на  ре-
альном   оборудовании   – вариант   системы,  
предоставляющей   пользователю   возмож-
ность   работать   с   учебным   оборудованием   в  
режиме   удаленного   доступа   через   сеть   Ин-
тернет.   

Система   RemoteLab – это   программно-
аппаратный   комплекс,   который   является  
промежуточным   звеном   между   пользовате-
лем   и   учебным   оборудованием   и   решает  
обозначенную  проблему.  В  процессе  анализа  
требований,  предъявляемых  к  системе,  была  
спроектирована   модель  физического   и   логи-
ческого  взаимодействия  конечного  пользова-
теля   и   сетевой   аппаратуры.   Таким   образом,  
было   выделено   несколько   взаимосвязанных  

компонентов,  на  которых  основывается  рабо-
та   комплекса:   пользовательский   интерфейс,  
программный   сервер   и   аппаратная   часть.  
Пользователь,   взаимодействуя   с   интерфей-
сом  через  браузер,  производит  необходимые  
конфигурационные  действия  (например,  ввод  
конфигурационных   команд),   информация   о  
которых   обрабатывается   программным  
ядром   системы   и   перенаправляется   на   ко-
нечное   устройство   по   одному   из   поддержи-
ваемых  сетевых  протоколов. 

Реализация   всех   составляющих   проекта  
RemoteLab позволит   развить   существующую  
на  данный  момент  идеологию  дистанционно-
го  доступа  к  оборудованию  в  учебных  целях,  
а  использование  новых  технических  решений  
в   рамках   комплекса   будет   способствовать  
повышению уровня   дистанционного   образо-
вания,  его  эффективности  и  доступности. 

 
 

РОЛЬ  И  СТАТУС  ПСИХОЛОГА  (ПСИХОТЕРАПЕВТА)   
В  ПРОЦЕССЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО    КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Макуха  С.В.  (г.  Астана) 
 

Новые  экономические  и  социальные  усло-
вия,  повышенный  уровень  агрессивности  ин-
формационной  среды,  ускоренный  ритм  жиз-
ни,   необходимость   постоянно   адаптировать-
ся  под  меняющиеся  условия  внешней  среды,  
подверженность   значительной  части  населе-
ния   развитию   острого   и   хронического   стрес-
са,   переутомления,      рост   заболеваемости     и  
эмоционально-поведенческих   расстройств,  
всё   это   расширяет   поле   деятельности      для  
социальной   и   психологической   работы,   так  
как   специалисты      имеют   дело   не   только   с  
клиентами  в  ситуации  острого  кризисного  со-
стояния,   но   и   с   предкризисными   состояния-
ми.   Основная   задача   психолога   – в   первую  
очередь   смягчить   воздействие   стрессового  
события   путём   оказания   непосредственной  
эмоциональной   помощи   и   мобилизации   уси-
лий  клиента  на  преодоление  предкризисного  
или   кризисного   состояния   в   процессе   неза-
медлительного   терапевтического   воздейст-
вия.   

     Принято  считать,  что  здоровье  челове-
ка  зависит: 

на  10%  - от  уровня  развития  медицины;; 
на  20%  - обусловлено  влиянием  среды;; 
на   20%   - определяется   наследственно-

стью;; 
на  50%  - зависит  от  того,  как  сам  человек  

организует   свою  жизнь;;   от   того   какой   у   него  
образ  жизни. 

Специалист   не   может   изменить   и   повли-
ять   на   наследственность,   влияние   среды   и  
уровень   развития   медицины,   остаётся   лишь  

уповать  на  внутренние  силы  клиента,  его  же-
лание   изменить   собственную  жизнь,   и   здесь  
статус   самого   специалиста,   его   личность   иг-
рают  самую  важную  роль.   

     Психологу-консультанту   важно   осозна-
вать,  кто  он,  кем  он  может  стать  и  каким  его  
надеется   видеть   клиент.   Возникает   вопрос  
определения   роли   консультанта.   Представ-
ляет  ли  он  надёжного  и  верного  друга  клиен-
та,      профессионального   советчика   или   учи-
теля,   эксперта,   посвященного   во   все   тайны  
жизни,  а  может  быть  гуру,  владеющего  абсо-
лютным   знанием?   Многих,   особенно   начи-
нающих   консультантов   приводит   в   замеша-
тельство   отсутствие   универсального   ответа  
на   вопрос о   роли   консультанта   в   процессе  
оказания  психологической  помощи.   

     Эффективность   деятельности   специа-
листа   во   многом   зависит   от   его   понимания  
своей  роли,  места  и  статуса  в  процессе  кон-
сультирования.  Если  это  понимание  не  имеет  
чётких   границ,   специалист   будет   стремиться  
соответствовать   «внутренней   картинке»   кли-
ента   и   в   своей   работе   будет   руководство-
ваться   не   определенными   теоретическими  
знаниями,   а   ожиданиями   клиента.   Самое  
распространённое   ожидание   клиента,   что  
специалист   возьмёт      ответственность   за  
жизнь   клиента  на  себя,   уладит  все   конфлик-
ты  на  работе,  в  семье,  «переделает»  ребёнка  
под   виденье   родителей,   чётко   и   детально  
разработает  план  будущего  на  ближайшие  10  
лет,  и  отправить  клиента  во  вселенское  сча-
стье. 
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     Самолюбию   начинающего,   а   порой   и  
опытного   консультанта,   может   льстит,   что  
люди   ищут   ответы   на   сложные   вопросы,   и  
обращаются  за  помощью  к  нему,  существует  
риск   того,   что   консультант   возомнит   себя  
всезнающим,   когда   есть   ответ   на   любой   во-
прос   клиента   или   начнет   навязывать   свои  
решения  клиенту.  В  такой  ситуации  неверное  
понимание   консультантом   своей  роли  может  
привести  к  формированию  у  клиента  зависи-
мости   от   консультанта,      что   будет   мешать  
клиенту   двигаться   самостоятельно,   и   брать  
ответственность   за   собственные   решения   и  
жизнь  на  себя.  Никакой  консультант  не  имеет  
морального  права  указывать  клиенту,  как  ему  
жить  и  думать. 

     Личность   консультанта   (психотерапев-
та)   выделяется  почти   во   всех   теоретических  
системах   как   важнейшее   целительное   сред-
ство   в   процессе   консультирования.   Подчер-
киваются   то   одни,   то другие   ее   черты.   Из-
вестный   английский   психоаналитик   венгер-
ского  происхождения  М.  Balint  в  1957  г.  гово-
рил   о   полном   забвении   того,   что   психотера-
пия  — это  не  теоретическое  знание,  а  навыки  
личности.   Ему   вторит   не   менее   знаменитый  
представитель   гуманистической   психологии  
С.   Rogers   (1961),   подчеркивая,   что   теория   и  
методы   консультанта   менее   важны,   нежели  
осуществление   им   своей   роли.   A.   Gombs   и  
сотруд.  (1969;;  цит.  по:  George,  Cristiani,  1990)  
на  основании  нескольких  исследований  уста-
новили,   что   преуспевающего   консультанта  
отличают   от   неудачника   черты   личности.   S.  
Freud  на  вопрос  о  критериях  успешности  пси-
хотерапевта   ответил,   что   психоаналитику   не  
обязательно   медицинское   образование,   а  
необходима   наблюдательность   и   умение  
проникать  в  душу  клиента.  Итак,  по  существу  
основная   техника   психологического   консуль-
тирования   - это   «я-как-инструмент»,   т.е.   ос-
новным   средством,   стимулирующим   совер-
шенствование   личности   клиента,   является  
личность   консультанта   (A.   Adler:   «техника  
лечения  заложена  в  Вас»). 

      «Я   лечу,   а   исцеляет   Бог»   - известное  
выражение  Амбруазе  Паре,  можно  интерпре-
тировать   и   с   позиций   современности   сле-
дующим  образом:  лечить,  т.е.  проводить  раз-
личные  манипуляции  с  вещами  (нож,  трава)  и  
символами  (слово)  по  определенному  плану,  
схеме,   образу   и   нести   полную   ответствен-
ность  за  эту  деятельность;;  наблюдать  и  при-
нимать   исцеление,   приходящее   к   клиенту  
(пациенту),  и  иметь  мужество  не  присваивать  
это   себе,   не   оценивать   это   как   собственный  
дар  клиенту.   

     Мудрость   профессионала   заключается  
в  том,  чтобы  чётко  определять  границы  своей  
компетентности,  точно  знать,  за  что  он  несёт  
ответственность,  и  что  находить  под   контро-
лем,  а  что  лежит  вне  его  возможностей.    Если  

раньше,   лекарь,   давая   нейтральные   средст-
ва,   которые   не   имели   никакой   силы,   были  
помножены   на   веру   больного,   в   то,   что   Гос-
подь   и   снадобье   излечат   и   называлось   это  
чудом  исцеления,  то  в  дне  сегодняшнем  ате-
ист   назовёт   это   эффектом   «плацебо».   Но  
речь   идёт   об   одном   и   том  же,   используются  
лишь  разные   слова,   понятия   и   системы   зна-
ний.   Сам  факт   прихода   клиента   к   специали-
сту   уже   имеет   целебные   свойства,   а   если  
личность  консультанта  подкреплена  позитив-
ными   установками   клиента,   надеждой   на   из-
менение   ситуации,   мы   уже   имеем   более   по-
ловины  успеха.      Доля  плацебо  занимает  55%  
терапевтического   эффекта   от   любого   лече-
ния. 

      Консультантами   и   психотерапевтами  
не   рождаются,   а   становятся.   Такие   профес-
сии   как   психолог   и   психотерапевт   считаются  
необычными,   людям   чаще   всего   непонятно  
как  можно  целыми  днями  сидеть  и  выслуши-
вать   чужие   проблемы   и   страдания.   Либо   не  
менее   распространенная   точка   зрения   «я   и  
сам  хороший  психолог»,  зачем  платить  день-
ги,   зачем   учиться,   достаточно   обладать   не-
ким   жизненным   опытом   или   почитать   попу-
лярные  книги  по  психологии.  Эффективность  
консультанта   определяется   свойствами   лич-
ности,   профессиональными   знаниями   и   спе-
циальными   навыками.   Каждый   из   этих   фак-
торов  обеспечивает  качественный  консульта-
тивный   контакт,   который   и   является   стерж-
нем   психологического   консультирования.   В  
итоге   от   консультативного   контакта   зависит  
окончательный   эффект   консультирования  — 
изменение  личности  клиента  в  процессе  кон-
структивных  действий  консультанта. 

      В  свое  время  М.  Balint  и  Е.  Balint  писа-
ли:  «Знание  можно  получить  из  книг  или  лек-
ций,  навыки  приобретаются  в  процессе  рабо-
ты,  но  их  ценность  ограничена  без  совершен-
ствования   личности   психотерапевта.   Психо-
терапия   становится   ремеслом,   вымощенным  
добрыми  намерениями,  если  ее  не  поднима-
ют  на  профессиональный  уровень  соответст-
вующие  качества  личности  психотерапевта».    
Настоящий  специалист  – это  тот,  кто  наряду  
с   владением   техниками   достиг   метавзгляда  
на   терапию   и   психологию.   Специалист   - это  
самый   дорогой   инструмент   в   работе,   как   в  
прямом,  так  и  в  переносном  смысле.   

     К.С.  Станиславский   говорил  о   том,   что  
театр   начинается   с   гардероба,   и   требовал  
создания  такой  обстановки  в  театре,  которая 
бы  с  самого  начала  настраивала   зрителя  на  
соответствующий  лад.  Процесс   консультиро-
вания   начинается   с   невербального   контакта  
специалиста   и   клиента,   что   может   занимать  
доли   секунд,   но   уже   здесь   начинается   про-
цесс  взаимодействия.     

     Для  большинства  людей,  прибегающих  
к   помощи   психологов   и   психотерапевтов   ха-
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рактерно   состояние   деморализации,   которое  
определяется   как   чувство   несостоятельно-
сти,   переживаемое   в   ситуации   дистресса  
(Джером  Д.  Франк,  1996). 

Основными   проявлениями   синдрома   де-
морализации   являются:   низкий   уровень   са-
мооценки,   чувство   безнадежности   и   беспо-
мощности,   чувство   страха,   уныние,   тревога,  
спутанность   мышления,   психофизиологиче-
ские  симптомы,  воспринимаемые  как  призна-
ки  нарушения  физического  здоровья. 

      Хотя  и  клиенты,  и  терапевты  сходятся  
на том,  что  целью  терапии  является  устране-
ние   специфических   симптомов,   в   действи-
тельности   успешная   терапия  противодей-
ствует  деморализации  и  это  представляет  
собой   главный   источник   лечебного   эф-
фекта. 

Специалист  противостоит  деморализации,  
демонстрируя   постоянную   готовность   вы-
слушать   клиента,   уважать   его,   предлагать  
возможные   варианты   помощи.   Это   само   по  
себе  вызывает  у  клиента  надежду – чувство,  
которое   оказывает  мощное   противодействие  
деморализации   и,   вероятно,   во   многих   слу-
чаях   оказывает   самостоятельный   лечебный  
эффект.  Задача  специалиста  вывести  клиен-
та  на  новый  уровень  понимания  собственной  
жизни,  осуществить  плавный  переход  от  точ-
ки  слабости  к  состоянию  мобилизации  - точке  
силы.   Сформировать   у   клиента   устойчивое  
ресурсное   состояние.   Устойчивое   ресурсное  
состояние  - это  укоренение  человека  в  точке  
силы,   что   предполагает,   во-первых,   знание  
своих   ресурсов,   во-вторых,   форсированное  
развитие   собственных   ресурсных   статусов.                            
Для   формирования   ресурсного   статуса   кли-
ента,  самому  специалист  необходимо  пребы-
вать   в   ресурсном   состоянии.   Привлекатель-
ный   ресурсный   статус   специалиста   склады-
вается   из   следующих   характеристик   (Дж.  
Франк,   1973;;   М.Сандерленд,   М.   Маанес,  
1981;;  Дж.  Коттлер,  1991): 

1. Личных  качеств:  
 привлекательная  целостность   (синер-

гетический  ресурсный  статус);;  
 проработанность   личностных   стату-

сов   (Я-страдающий;;   Я-избавляющимся   от  
страдания;;  Я-профессионал);;  

 хорошее   душевное   здоровье   и   уме-
ние  решать  собственные  проблемы;; 

 личная  зрелость  и  опыт;; 
 способность  располагать  к  доверию;; 
 умение   убеждать   (быть убедитель-

ным);; 
 способность   понять   и   принять   куль-

турный  контекст  другого;; 
 интерес  к  человеку;; 

 спокойное   восприятие   конечности  
жизни;; 

 юмор,  гибкость,  оптимизм. 
2. Отношения  к  клиенту:  
 знание  ресурсного  потенциала  клиен-

та,  вера  в  то,  что  изменения  возможны  и  что  
они  могут  улучшить  жизнь  клиента;; 

 понимание   важности   установления  
связи   с   «внутренним   ребенком»   клиента;; 
подлинный  интерес  к  клиенту;; 

 отстраненная   (дистанционная)   сер-
дечность;; 

 эмпатия  (сопереживание,  понимание);; 
 абсолютное,   безоценочное   принятие  

клиента  (пациента);; 
 терпение. 
3. Профессиональных  качеств:  
 опыт  самопознания,  личностного  рос-

та,   личной   терапии,   интервизии,   супервизии  
терапевтического  процесса;;   

 безусловная   общая   профессиональ-
ная  компетентность;; 

 наличие   экологически   выверенного  
профессионального  маршрута   (одного  из  ос-
новных  компонентов  личностного  статуса  «Я-
профессионал»),   профилактирующего   разви-
тие  синдрома  эмоционального  выгорания;; 

 знание   и   владение   эклектическими  
методами  терапии;; 

 способность   к   импровизации   (конст-
руированию);; 

 наличие   и   виртуозное   владение   соб-
ственным  стилем  работы;; 

 вера   в   собственную   способность   по-
мочь  клиенту  (пациенту);; 

 способность   получать   удовольствие  
от  собственной  практики. 

       В  то  время,  как  клиент  полностью  дез-
организован,   не   знает   что   делать,   работа   с  
ним   должна   включать   структурирование   или  
переструктурирование   жизненных   целей.  
Материальные   и   социальные   потребности  
люди  могут  удовлетворить  сами.  Вся  система  
современной   социализации   направлены  
именно   на   это.   А   удовлетворять   духовные  
потребности  им  могут  помочь  только  профес-
сионалы  высокого  класса. 

      Специалисту   важно   понимать,   что   в  
процессе   консультирования   его   роль   всегда  
была,   есть   и   будет   вторичной,   изменения  
возможны  лишь  тогда,  когда  сам  клиент  готов  
к   ним.   Человеческая   душа   уж   очень   тонкая  
материя   и   важно   помнить   главную   заповедь  
«Не   навреди»,   а   также   понимать,   что   в   каж-
дом   случае   исцеления   есть   доля   самоисце-
ления,   т.е.   результат   работы   естественных  
сил  организма.   
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОБЩЕСТВЕННОЙ   
И  РОДОВОЙ  ПОДСТРУКТУР  ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНОЙ  

СФЕРЫ  ЛИЧНОСТИ  ДЕЛИНКВЕНТНЫХ  ПОДРОСТКОВ 
Мантикова  А.В.  (г.  Абакан) 

 
В   развитии   межэтнического   взаимодейст-

вия  в  России  можно  выделить  два  направле-
ния:   копирование  содержания  западных  цен-
ностей   и   образцов   поведения   с   главенство-
ванием   эгоцентризма   и   слоганом   «бери   от  
жизни   всё»   наряду   с   сохранением   традици-
онного   этнического   содержания   ценностей  
многонациональной   страны.   Именно   несо-
вершеннолетние   и   молодёжь,   в   силу   недос-
таточно   развитой   критичности   восприятия,  
становятся   главной   мишенью   в   существую-
щей  двойственности  социальных  стандартов.  
Неукоснительный   рост   преступности   среди  
несовершеннолетних   свидетельствует   о   де-
формации   их   системы   ценностей,   следова-
тельно,  о   глубинных  изменениях  в   структуре  
личности. 

Возможно,   у   делинквентов,   как   специфи-
ческой категории,   вне   зависимости   от   при-
надлежности   к   тому   или   иному   этносу,   име-
ется   некий   согласованный   набор   ценностей,  
на   уровне   осознаваемых   и   неосознаваемых  
установок   противостоящий   социальным   нор-
мам.      Эти   ценности   становятся   определяю-
щими   ведущих   потребностей   подростков   с  
противоправным   поведением,   обуславливая  
специфику  их  личности.  Не  зная  генезис  этих  
потребностей  (а  также  ценностей,  лежащих  в  
их   основе),   мы   не   можем   всесторонне   опи-
сать  личность  делинквента,  и  выстроить  сис-
тему,   которая   бы   упреждала   делинквентное  
поведение  в  подростковом  возрасте  и  не  да-
вала  бы  перейти  делинквентности  в  устойчи-
вую  форму  личности  в  зрелости.  На  террито-
рии  республики  Хакасия  происходит  процесс  
метизации   русских   как   с   титульной   нацио-
нальностью,  так  и  с  другими.  Для  нас  важной  
задачей   стало   выделение   общего   и   особен-
ного   (этноспецифичного)     в  структуре  лично-
сти   делинкветных   русских   подростков   и   ме-
тисов.   Таким   образом,   о   востребованности  
исследования   этнопсихологичеких   особенно-
стей  ценностно-потребностной  сферы  лично-
сти   делинквентных   подростков   свидетельст-
вует  значимость  данной  проблемы  для  соци-
альной   практики,   с   одной   стороны,   и   её   не-
достаточная   теоретическая   и   эмпирическая  
разработанность,  – с  другой.   

Целью   исследования   стало   сравнение  
ценностно-потребностной   сферы   личности  
(ЦПСЛ)      делинквентных   подростков,   принад-

лежащих   к   этнической   группе   «русские»   и  
«метисы». 

Сплошное   исследование   60   подростков   в  
возрасте  от  14  до  17  лет,  являющихся  воспи-
танниками   Абаканского   Специального   учи-
лища   открытого   типа   республики   Хакасия,  
проведено   в   форме   интраиндивидуального  
эксперимента   в   2012г.   Выборка   по   этниче-
скому   признаку   разделена   на   две   группы,    
первая  группа:  моноэтничная,  в  неё  вошли  36  
подростков,   у   которых   оба   родителя   – рус-
ские.   Во   вторую   группу   вошли   подростки,  
имеющие  одного  родителя – русского,  друго-
го   –  различных   национальностей:      хакасов,  
чувашей,  армян,  всего  24  подростка.  Условно  
данную   группу   мы   назвали   «метисы».   Родо-
вая   подструктура   личности   диагностирована  
при   помощи   калейдоскопической   (сукцессив-
ной)   техники   предъявления   личностно-
значимых   ценностей,   общественная   – тахи-
стоскопической  (симультанной)  экспозиции.  В  
исследовании   использовалась   автоматизи-
рованная   система   экспериментально-
психологического   исследования   ЦПСЛ   В.Г.  
Морогина. Для   обработки   результатов   ис-
пользован   однофакторный   дисперсионный  
анализ,  t-критерий  Стьюдента. 

Рассмотрим   иерархию   ценностных   зон  
общественной   и   родовой   подструктур   ЦПСЛ  
делинквентных   подростков   русского   этноса.  
Наиболее   выраженными   ценностно-
потребностными   зонами   общественной   под-
структуры   личности   делинквентных   подрост-
ков   русского   этноса   являются:   гедонистиче-
ская  и  аффилиативная  (на  одинаковом  уров-
не   выраженности),   когнитивная   и   эго-зона.  
Первоочередными   потребностями,   сформи-
ровавшимися   под   влиянием   общественных  
институтов,  у  делинквентных  подростков  рус-
ского   этноса   являются   стремление   к   удо-
вольствию   и   межличностному   взаимодейст-
вию.  Также,  ярко  выраженными  являются  по-
требности   познавательного   плана   и   индиви-
дуальные   устремления   и   амбиции.   Можно  
сказать,   что   ведущие   зоны   сформированной  
на   данный   момент общественной   подструк-
туры   ЦПСЛ   делинквентных   подростков   рус-
ского   этноса  относятся   к  американскому   (ев-
ропейскому)   типу   иерархии  ценностей,   напо-
ристо  культивируемой  через  СМИ  и  рекламу,  
в   частности.   Как  известно,   современная  рек-
лама  декларирует  через  товары и  услуги  оп-
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ределённый   образ   жизни,   содержащий   цен-
ности  индивидуализма,  амбициозности,  карь-
еры,  познания  и  общения,  рассматриваемого  
как   удовольствие   (отдых   с   друзьями)   и   как  
средство   продвижения   в   карьере   (деловое  
общение). 

Ведущими  зонами  в  родовой  подструктуре  
ЦПСЛ   делинквентных   подростков   русского  
этноса   также   являются   гедонистическая,  
аффилиативная   и   эго-зона,   при   этом когни-
тивная  зона,  являющаяся  одной  из  ведущих  в  
общественной  подструктуре,  в  родовой  нахо-
дится  на  предпоследнем  месте.  Различия  по  
когнитивной  зоне р≤0,05  в  сторону  её  преоб-
ладания   в   общественной   подструктуре   пока-
зывают   наличие   общественно-родового   кон-
фликта,   связанного  с  высокой  общественной  
значимостью   познавательной   потребности   и  
низким  потенциалом  её  реализации  у  делин-
квентных   подростков   русского   этноса.   Воз-
можно,   имея   более   выраженную   ценность  
интеллекта,   подростки   русского   этноса   были  
бы  менее  склонны  к  совершению  правонару-
шений,  на  которые  их  подталкивает  стремле-
ние  к  удовольствию  и  бегство  от  реальности  
(наркомании,   токсикомания),   где   не   находит  
реализации   их   аффилиативная   потребность  
(безнадзорность,   отсутствие   проявлений  
любви  и  заботы  со  стороны  родителей). 

У   делинквентных   подростков   русского   эт-
носа   наблюдается   конфликтность   между   об-
щественной   и   родовой   подструктурами   цен-
ностно-потребностной   сферы   личности   по  
трём   зонам:   гедонистической,   когнитивной   и  
ритуальной  (р≤0,05).  Ритуальная  зона  наиме-
нее   выражена,   при   этом,   она   преобладает   в  
общественной   подструктура,   что  можно   объ-
яснить,  в  том  числе,  типом  учреждения,  в  ко-
тором   находятся воспитанники.   У   них   высо-
кая   степень   режимности   и  формализованно-
сти  общения.  Потребности,  связанные  с  тра-
дициями,   регламентирующие   официальное  
поведение,   связанные   с   почитанием   и   раз-
личными   приспособительными   копингами,  
помогающими   занять   определённое   место   в  
коллективе,   группе,   у   делинквентных   подро-
стков  русского  этноса  не  являются  архетипи-
чески   обусловленными.   Данный   обществен-
но-родовой   конфликт   также   может   быть   ис-
точником  делинквентности  в  силу  того,  что  у  
подростков   слабо   развит   внутренний   стаби-
лизатор   в   виде   традиций   и   социально-
полезных  копингов,  но  он  насаждается  обще-
ством,  поэтому,  может  вызвать  у  подростков  
русского   этноса  внутренний  бунт,  разрешаю-
щийся  в  протестном  поведении,  которое  про-
является  в  виде  правонарушений. 

Потенциальная   конфликтогенность   ЦПСЛ  
делинквентных   подростков   русского   этноса  
достаточно   выражена:   общественно-родовой  
конфликт  наблюдается  по  трём  из  восьми  зон  
ЦПСЛ. 

Ведущими  зонами  в  родовой  подструктуре  
ЦПСЛ   делинквентных   подростков   метисов  
являются   гедонистическая,   зона   безопасно-
сти   и   эго-зона.   Поведением   подростков-
метисов,   проявляющих   делинквентность,   ру-
ководят   стремления   в   получении   удовольст-
вия,   потребность   в   чувстве   защищённости   и  
отсутствии   угрозы,  а   также,   индивидуальные  
стремления  и  амбиции. 

Так   как  статистически  значимых  различий  
по  восьми  зонам  ЦПСЛ  между  общественной  
и   родовой   подструктурами   личности   делин-
квентных  подростков  метисов  не  обнаружено,  
мы   можем   заключить,   что   потенциальная  
конфликтогенность   ЦПСЛ   делинквентных  
подростков  метисов  минимальна.   

Возможно,   потенциальная   неконфликт-
ность  и  близость  друг  к  другу  общественной  и  
родовой   подструктуры   по   уровню   выражен-
ности  у  метисов  связаны  с  тем,  что  в  процес-
се   метизации,   в   особенности,   межрасовой,  
как,  например,  в  случае  метизации  русского  и  
хакасского,   русского   и   чувашского   этносов,  
родовая   подструктура   личности   метиса   на  
стыке   существенно   различающихся   родовых  
подструктур   личности   его   родителей   вынуж-
дена   гибко   и   максимально   эффективно   кон-
струироваться  во  избежание  внутренних  про-
тиворечий.  Тем  самым,  родовая  подструктура 
личности   метиса   вбирает   в   себя   наиболее  
«жизнеспособные»   содержательные   состав-
ляющие   от   обоих   родителей   и   усиливается,  
подобно  иммунитету,   где   тем  сильнее  имму-
нитет   субъекта,   чем   больше   интерьерных  
различий   у   родителей.   Так   как   на  формиро-
вание   общественной   подструктуры   личности  
оказывают   влияние   не   только   коллективы,  
СМИ,  но  и  такой  общественный  институт  как  
семья,   родители   метиса   «производят   влива-
ния»   не   только   в   его   родовую,   но   и  общест-
венную   подструктуру   личности.   Несмотря   на  
возможные   видимые   противоречия   в   стилях  
воспитания  родителей  разного  этноса,  по  от-
дельности,  они  находят  отклик  в  «обогащен-
ной»   родовой   подструктуре   личности   ребён-
ка-метиса.  Поэтому,   у  метисов  минимальная  
потенциальная  конфликтогенность  ЦПСЛ. 

В   иерархии   зон   ЦПСЛ   делинквентных  
подростков   русского   этноса   и   метисов   име-
ются  как  сходства,  так  и  различия.  На  первом  
месте  у  подростков-правонарушителей  обеих  
этнических  групп  гедонистическая  зона.  Под-
ростки  русского  этноса  более  ориентированы  
на   межличностное   взаимодействие,   у   них  
выражена   аффилиативная   потребность.  
Подростки  метисы  ориентированы  на  субъек-
тивную   необходимость   защиты,   это   можно  
объяснить   тем,   что,   находясь   в   этническом  
меньшинстве,   преобладание   потребности   в  
безопасности   филогенетически   оправдано.  
Наличие   среди   преобладающих   эго-зоны  от-
мечено   у   обеих   этнических   групп.   Проживая  
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на   общей   территории   под   властью   одних   и  
тех   же   общественных   институтов   и   под   воз-
действием   СМИ,   культивирующих   эгоцен-
тризм,  амбиции  становятся  важными  как  для  
подростков   русского   этноса,   так   и   для  мети-
сов.   В   отличие   от   подростков-
правонарушителей  русского  этноса,  подрост-
кам  метисам   в   иерархии   зон  ЦПСЛ  не   свой-
ственно  преобладание  когнитивной  зоны. 

В   общественной   подструктуре   личности  
делинквентных  подростков  русского  этноса  и  
метисов  имеется  одно   значимое  различие:   в  
экзистенциальной   зоне.   На   уровне   провоз-
глашения   потребность   принадлежности   к  
своей  культуре  и  этносу  выше  у  делинквент-
ных   подростков   русского   этноса,   р≤0,05.  Од-
нако,   различие   касается   именно   провозгла-
шения   ценности   «я   - русский»,   которая   про-
должает  культивироваться  в  обществе,  но,  по  
сути,   уже   утратила   свой   внутренний   (родо-
вой)   фундамент.   Это   подтверждается   тем,  
что   в   экзистенциальной   зоне   родовой   под-
структуры   личности   между   делинквентными  
подростками   русского   этноса   и   метисами   не  
наблюдается  различий.   

Необходимо   отметить,   что   уровень   выра-
женности   экзистенциальной   зоны   общест-
венной   подструктуры   ЦПСЛ   делинквентных  
подростков  русского  этноса  выше  (7,47),  чем  
уровень   выраженности   данной   зоны   у   рус-
ских   подростков,   не   являющихся   правонару-

шителями   – 5,91,   (по   данным   исследования  
2008г.   на   территории   республики   Хакасия).  
Возможно,   именно   подростки,   склонные   к  
правонарушениям,  более  ярко   (в  протестной  
форме)   опредмечивают   свои   потребности,  
детерминирующие   общественное   и   полити-
ческое   поведение,   и   отражающие   взаимоот-
ношения  этноса,  личности  и  государства. 

Полученные   в   результате   исследования  
этнопсихологические  особенности  ценностно-
потребностной   сферы   личности   делинквент-
ных   подростков   русского   этноса   и   метисов,  
могут   учитываться   не   только   при   индивиду-
альной  коррекционной  работе  с  подростками  
в   рамках   специализированных   учреждений,  
но   и   в   бытовом   аспекте,   для   профилактики  
межличностных  конфликтов:  при  дежурствах,  
заселении  комнат,  при  комплектовании  групп  
подростков-делинквентов   для   участия   в   раз-
личных  мероприятиях. 

Этнопсихологические   особенности   ЦПСЛ:  
ведущие   ценности   в   иерархии,   доминирова-
ние  ценностей  архетипической  либо  общест-
венной   природы   и   степень   потенциальной  
конфликтогенности   ЦПСЛ,   способствуют   не  
только  более  детальному  пониманию  подро-
стковой   делинквентности   и   роли   этноса   и  
процесса   метизации   в   этом  феномене,   но   и  
выстраиванию   индивидуальных   коррекцион-
ных   программ   с   учётом   этноспецифических  
особенностей. 
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  Успешность   профессионала   главным  

образом   зависит   от    адекватного  
реагирования  на  изменяющиеся  условия    его  
деятельности,      умения   решать   задачи,  
способности   отталкиваться   от   приемов   и  
способов,  освоенных  в  прошлом,  и,  главное  – 
поиск   и   создание   новых,   в   том   числе  
нестандартных,      решений,   тем   самым  
реализовывая   те   цели,   к   которым   человек  
стремится,   которые   являются   наиболее  
важными.  Поэтому  в  своем  исследовании  мы  
опираемся  на  категорию    гибкости  мышления,  
как   методологическую   основу   построения  
человеком   своего   профессионального  
развития.   

    В   отечественной   и   зарубежной  
психологии      гибкость   мышления   изучалась    
под   разными   углами   зрения.   Однако   на  
сегодняшний   день   это   понятие   является  
относительно   неразработанным,   но  
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привлекает  к  себе    внимания  именно  тем,  что  
проявляется   во   всех   личностных   сферах  
(интеллектуальной,   эмоциональной,  
поведенческой,   мотивационной,  
нравственной).   

              Гибкость,   продуктивность   мышле-
ния   изучалась   в   рамках   психологии   одарен-
ности,   психологии   творчества,   детской   пси-
хологии.  Авторы    К.  Дункер,  А.М.  Матюшкина,  
Л.   Секей,   К.А.   Абульханова-Славская,   Л.И.  
Анцыферова,   А.В.   Брушлинский,      Н.Н.   Под-
дьяков,  Е.С.  Ермакова,  Н.Е.  Веракса  и  др.  по-
святили  этой  проблеме  свои  работы.   

    Под   гибкостью   (флексибильностью,   ва-
риативностью)  мышления    принято    понимать  
способность   быстро   и   легко   находить   новые  
пути  решения,  устанавливать  ассоциативные  
связи  и  переходить  в  мышлении  и  поведении  
от  явлений  одного  класса  к  другим,  часто  да-
леким  по  содержанию.  Существует   и  
противоположное  свойство  — инертность  или  
ригидность  мышления.   

    Считается,   что   высокий   уровень  
гибкости  мышления  — явление  редкое,  как  и  
крайнее   выражение   его   противоположности  
— инертности   мышления.   Поэтому   наличие  
первого   свидетельствует   об  
исключительности,   характерной   для  
одаренных. 

     Для   нашего   исследования   стратегий  
профессионального   развития   очень   важно,  
что   гибкость   мышления   тесно   связана   с  
богатством  и  разнообразием  прошлого  опыта  
человека  - объемом  знаний,  умений,  навыков  
и   т.п.   (К.   Дункер,   Л.   Секей   и   др.),   т.е.  
присутствие   временной   составляющей,  
взаимосвязи   прошлого   с   настоящим.  Однако  
хочется  отметить,  что  в  некоторых  ситуациях  
объем   знаний   не   только   не   содействует  
генерированию   новых   идей   и   стратегий,   но,  
напротив,   выступает   как   сдерживающий  
фактор.   Само   по   себе   количество  
информации   еще   не   является   гарантией  
способности   к   ее   комбинированию   и  
созданию   на   этой   основе   новых   идей   и  
стратегий.  В  ходе  специальных  исследований  
было  определено,  что  решающим  фактором,  
содействующим развитию   этой  
интеллектуальной  характеристики,  выступает  
не   опыт,   как   таковой,   а   скорее   метод   его  
усвоения.   

    В   своем      исследовании   мы   опираемся  
на   положения   теории   о   фиксированных  
формах   поведения   (ФФП)   Г.В.Завалевского.  
Им   изучалась   ригидность   как  
противоположное   качество   вариативности  
мышления.   По   Г.В.   Завалевскому  
психическая   ригидность   определяется   как  
относительная   неспособность   личности   в  
случае   требований   объективной   ситуации  
изменить   элемент   или   всю   программу  
поведения.   Эта   неспособность   может  

проявляться   устойчиво,   но   парциально,   как  
черта,   либо   тотально,   как   тип   личности;;   в  
таких   случаях   можно   говорить   о   «ригидном  
типе   личности».   Уровень   ригидности,   а,  
значит,   и   вариативности,   продуктивности  
мышления   характеризует   не   только  
взрослых,   но   и   детей   различного   возраста.  
Исследователь   полагал,   что   ригидность  
может      быть   индивидуальной   особенностью  
мышления   зависящей,   во-первых,   от  
характера,   деятельности,   опыта,   и,   во-
вторых,   от   соотношения   первой   и   второй  
сигнальных  систем.     

  Другими   словами,   рассматривая  
личность   во   временной   перспективе,   мы  
солидарны   с   этим   автором,   что   человек,  
рождаясь   с   определенной   биологической  
предрасположенностью   по   способу  
мышления,   в   процессе   обучения   и  
деятельности   развивает   и,   благодаря   опыту,  
закрепляет   тот   способ   мышления,   который  
характерен   для   него   еще   в   детстве,   а,  
возможно,   и   биологически   предопределен.  
Это   предположение   отчасти   дает   ответ   на  
вопрос   почему   нельзя   с   легкостью  
переключаться      с   одного   способа   мысли   к  
другому,   почему   выражение   «талантливый  
человек,   т.е.   одаренный,   обладающий  
продуктивным   мышлением,   талантлив   во  
всем».   

  Нам   представляется,   что   решая   те   или  
иные   задачи,   человек   выбирает   и   задачи,   и  
способ   их   решения   так,   чтобы   постоянно   не  
испытывать  стресс,  находиться  в   гармонии  с  
самим   собой.   Поэтому кто-то   может   решать  
проблемы  стереотипно,  а  кто-то  – творчески  и  
этот   способ   есть   для   него   естественным  
способом   мышления,   деятельности,   жизни,  
наконец.   

  Еще   хотелось   бы   сделать   акцент   на  
понятии   одаренность   и   напомнить,   что  
одаренность   бывает   разной.   Даже   если  
профессионал   имеет   стереотипное  
мышление,   то   он   может   быть   одарен  
лидерскими   качествами,   или   духовными,  
например.   Главное,   с   нашей   точки   зрения,  
какой   вклад   человек   приносит   в   своей  
профессиональной   деятельности,   какой  
результат   достигается   в   процессе      решения  
тактических  и  стратегических  задач. 

 Говоря  об  особенностях  построения  стра-
тегии   своего   профессионального   развития,  
нельзя  не  обратить  внимания  на  влияние  на-
стоящего  времени  на  дальнейшие  шаги,  будь  
то   ближайшая   перспектива   или   далеко   иду-
щие  планы.  Настоящее  – та  точка,  в  которой  
человек,   оглядываясь   назад,   анализирует  
свои  достижения,  а  затем  ставит  новые  цели  
и   задачи,   предполагая   что-то   в   будущем,  
планируя   или   мечтая.   «Жизнь   наша   много-
слойна,  ее  слои  так  плотно  прилегают  друг  к  
другу,   что   сквозь   настоящее   всегда   просве-
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чивает   прошлое,   это   прошлое   не   забыто   и  
незавершенно,  оно  продолжает  жить    и  оста-
ваться   злободневным»   [Б.Шлинк   «Чтец»].  
Нечто  подобное  мы  можем  сказать  и  о  влия-
нии   будущего   на   нашу   жизнь,   профессио-
нальную   деятельность,   карьеру. И   если   мы,  
выделив   три   группы   профессионалов,   срав-
нивали  их   способность   к  флексибильности   – 
ригидности,   подтверждали   нашу   гипотезу,  
опираясь   на   биографический   анализ   их   дея-
тельности  (статья  «Вариативность  мышления  
как   основная   специфика   стратегий   профес-
сионального   развития   личности»),   их   про-
фессионального  пути,  т.е  делали  это  во  вре-
менной   перспективе   и   при   этом   понимали,  
что   полученные   результаты   остаются   доста-
точно  субъективными.  Поэтому,  делая  срез  и  
получая   результаты   тестов   в   настоящем  
времени,   мы   можем   уже   объективно   утвер-
ждать   о   влиянии   главной   детерминанты   в  
различиях   профессионального   развития  
флексибильности-ригидности   на   мотиваци-
онную   сферу,   карьерную   направленность  
профессионалов.   

   В  нашем  долговременном  исследовании  
принимали  участие  213  человек.  В  течение  5  
лет,   с   2007   по   2012   год,   сотрудники  
организаций   с   идентичной   сферой  
деятельности   (с   2007   по   2009   годы   - сеть  
салонов   оптики   «Оптик-Сити»   г.Москва,   с  
2010   по   2012   годы   – сеть   салонов   оптики  
«Фаворит»   г.Москва)   принимали   участие   в  
тестировании.      Среди   них   людей   с   высшим  
образованием  - 76%,  со  средне-специальным  
- 24%.  В  возрасте  до  30  лет  - 18%,  до  40  лет  - 
33%,  до  55  лет  - 49%.  

Были  использованы  следующие  методики:    
тест   «Парные   сравнения»   (Авт.   Скворцов  
В.В.),   тест   «Якоря   карьеры»   (авт.   Э.Шейн),  
тест  «Что  Вами  движет»  (авт.  МакКлелланд),  
тест  «Гибкость  мышления»  (авт.Э.Лачинс). 

   В   ходе   исследования   гибкости   мышле-
ния   выделились   три   основных   группы   рес-
пондентов.   Первая      группа,   назовем   ее  
«творческие»   (33%)   – сотрудники,   которые  
демонстрировали   гибкость   мышления   в   ре-
шении   задач   Э.Лачинса.   Все   задачи   были  
решены   правильно   и   не   вызвали   каких-либо  
трудностей.   Вторая      группа   (30%)   – люди   с  
ригидным   мышлением,   названа   нами   «пря-
молинейные».   Все   предложенные   автором  
методики  задачи  были  решены  только  одним  
способом.  Последняя,  «нерешаемая»  задача,  
была   или   вовсе   не   решена,   или   решена   не-
правильно,   или   очень   «витиевато».   Третья  
группа   (37%)   получила   название   «подстраи-
ваемые»      – исследуемые,   с   ригидным  мыш-
лением  (девять  задач  были  решены  ими  сте-
реотипно,   но   последняя,   десятая,   после   не-
которых  проб  и  ошибок,  была  решена  верно).  
Мы  предположили,   что  в   обычной  жизни   эти  
респонденты  мыслят  и,  соответственно,  дей-

ствуют   стереотипно,   но   в   стрессовой   ситуа-
ции   могут   находить      корректные   пути   реше-
ния.   

Далее,   изучая   мотивацию   респондентов,  
мы  предлагали  им  ответить  на  вопросы  теста  
«Что   Вами   движет?»,   который   опирается   на  
положения      теории  Г.Мак-Клелланда  и  опре-
деляет   направленность   испытуемых   на   ус-
пех,  на  власть  или  на  аффилиацию.   

Первая   группа   испытуемых   - «творче-
ские»,  с  высокой  степенью  флексибильности,  
продемонстрировали  в     этом  тесте:  ориенти-
рована   на   власть   – 33%,   на   взаимоотноше-
ния   с   людьми   – 0%,   56%   респондентов   на-
брали   одинаковое   количество   баллов   или  
имеют   небольшой   разрыв   (1-2   балла)   по  
двум  шкалам  «власть-аффилиация»,  и  11%  - 
также  имеют  одинаковые  показатели  по  шка-
лам  «успех  – власть».  Возможно,  что  ориен-
тация  на  власть  с  опорой  на  среду  говорит,  с  
одной  стороны,  об  умении  брать  ответствен-
ность  за  свою  жизнь,  принимать  решения,     а  
с   другой   – о   важности   связи,   об   опоре   на  
среду,  поддержку    людей,  коллектива.   

Вторая   группа   респондентов   «прямоли-
нейные»,   демонстрирующая   ригидность  
мышления   показала   следующие   результаты:  
62% - имеют  направленность   на   власть,  На-
правленность   на   успех   - 0%,  25% - направ-
лены  на  аффилиацию  и  13%  направлены  од-
новременно  и  на  власть,  и  на  аффилиацию. 

Очевидно,   что   высокий   процент   выборов  
(62%)  по  шкале  «направленность  на  власть»  
говорит  о  властности,  авторитарности,  несги-
баемости   в   суждениях,      а   наблюдения   под-
тверждают   стереотипность   в   суждениях,   их  
умение   концентрироваться   на   поставленных  
задачах,   нежелание   менять   выбранный   ра-
нее  путь.     

Третья  группа  «подстраиваемые»  по  тесту  
МакКлелланда   имеет   следующие   результа-
ты:  на  власть  ориентированы  18%,  на  аффи-
лиацию   – 18%,   одинаковое   количество   бал-
лов   по   шкалам   «власть-успех»   -18%, 37% 
респондентов   имеют   одинаковое   количество  
баллов  по  шкалам  «власть  – аффилиация»  и  
9%   также   имеют   одинаковые   показатели   по  
двум   направленностям   «успех   – аффилиа-
ция».   

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что 
67%  испытуемых      из   первой   группы      («твор-
ческие»)      и   64%   из   третьей   группы   («под-
страиваемые»)   имеют   «двойную»   направ-
ленность.  Мы   полагаем,   что   такие   результа-
ты  не  случайны  и,  что  касается  первой   груп-
пы,   то   это   говорит  о   важности  ее   контакта   с  
другими   людьми,   со   средой.   По   поводу  
третьей   группы,   то   мы   предполагаем,   что  
здесь   налицо   баланс,   который   дает   опору  
или  компенсацию  в  достижении  своих  целей.  
Также   в   этой   группе,   по   сравнению   с   двумя  
другими,  наибольшее  количество  ориентаций  
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на   успех   в   паре   с   другой   ориентацией.   Воз-
можно,  это  показывает  о  стремлении  к  выго-
де,   стремлении   заниматься   делом   в   настоя-
щий   момент   таким,   которое   принесет   наи-
большую  пользу,  результат.   

 Исследуя   актуальность   ведущих   потреб-
ностей,   тест   «Парные   сравнения»,   хочется  
отметить,   что   первая   группа   («творческие»)  
по   данному   тесту   получила   следующие   ре-
зультаты: 

Физиологические   потребности   удовлетво-
рены  у  54%  испытуемых,  частично  неудовле-
творены  – 46%. 

Потребность   в   безопасности,   стабильно-
сти   неактуальна   (удовлетворена)   у   33%   и  
67%   респондентов   частично   неудовлетворе-
ны. 

Социальные   потребности   удовлетворены  
у   52%   сотрудников   и   48%   частично   неудов-
летворены. 

Потребность   в   признании,   уважении   акту-
альна   у   17%   и   частично   неудовлетворена   у  
83%  испытуемых. 

Потребность   в   творчестве,   самореализа-
ции  удовлетворена  у  17%  и  актуальна  у  83%  
респондентов  первой  группы. 

У   испытуемых   второй   группы   («прямоли-
нейные»)  следующие  результаты:   

физиологические   (материальные)   потреб-
ности   удовлетворены      у   13%,   частично   не-
удовлетворенны  – у  87%.   

Потребность   в   безопасности,   стабильно-
сти   удовлетворена   и,   соответственно,   не   ак-
туальна  у  25%,  частично  неудовлетворенна  – 
у  63%  и  не  удовлетворена  – у  12%. 

Потребность   в   социальных   контактах  
удовлетворена   у   25%,   частично   не   удовле-
творена  – у  75%. 

Потребность   в   признании   и   уважении   во  
второй  группе  респондентов  удовлетворена  у  
13%,   частично   не   удовлетворена   – у   62%,  
актуальна  (неудовлетворенна)  – у  25%. 

Потребность   в   творчестве,   самореализа-
ции  удовлетворена  у  13%,  частично  не  удов-
летворена   – у   38%,   не   удовлетворена   – у  
50%  респондентов. 

Третья   группа   («подстраиваемые»)   имеет  
следующие   результаты   по   тесту   «Парные  
сравнения»: 

Материальные   потребности   – частично  
неудовлетворены  у  83%  и  у  17  %  актуальны,  
не  удовлетворены. 

Потребность   в   безопасности   удовлетво-
рена   у   10%   респондентов,   76% частично   не  
удовлетворены  и  14%  испытывают  неуверен-
ность  по  поводу  своего  положения  в  настоя-
щем. 

Потребность   в   общении,   контактах   удов-
летворена   у   61%   участника   исследования   в  
этой  группе  и  39%  частично  не  удовлетворе-
ны  своими  социальными  связями. 

Потребность  в  признании,  уважении  удов-
летворена   у   9%   респондентов,   частично   не  
удовлетворена  – у  69%  и  актуальна  у  22%. 

Потребность   в   творчестве,   стремлении   к  
новому   удовлетворена   у   23%   группы,   40%  
частично   не   удовлетворены   и   для   37%   рес-
пондентов  актуальна. 

Сравнивая  между  собой  показатели  групп,  
по   наиболее   актуальным   для   респондентов  
потребностям    хочется  отметить  следующее:  
первая   группа   («творческие»)   респондентов,  
имеющая   гибкое  мышление   и,   опирающаяся  
в   своей   стратегии   развития   на   влияние   сре-
ды,   в   большей   мере   удовлетворена   своим  
материальным   положением,   более   уверенно  
и   стабильно   чувствует   себя,   а   также   доста-
точно  хорошо  удовлетворена  их  потребность  
в   общении.   Актуальны   для   этой   группы   лю-
дей  потребности  более  высокого  порядка  – в  
признании   их   профессиональных заслуг   и  
уважении  со   стороны   коллег,   а   также  макси-
мально   востребована   потребность   в   творче-
стве,   освоении   чего-то   нового,   самоактуали-
зации.   Это   еще   раз   подчеркивает,   что   спо-
собность   «видеть»   жизненную   ситуацию,  
способствует  развитию  стремления  попробо-
вать  себя  в  нескольких  ипостасях,  интересно  
многое.   Наблюдая   за   респондентами   этой  
группы,   интервьюируя   их,   бросается   в   глаза  
то,   что   хотя   потребность,   готовность   к   ново-
му,   творчеству,   самоактуализации   высокая,  
желание   развиваться   есть,   но   присутствует  
некий   сдерживающий  механизм,   люди  живут  
ожидая,  что  вот-вот  что-то  изменится,   какие-
то  изменения  извне  помогут  им  подняться  на  
новый  виток  и  в  профессиональном  и  в  само-
развитии.   Самодвижение   происходит   после  
того   как  человек  доходит  в  своих  ожиданиях  
до   определенной   «точки   кипения»,   когда   по-
старому   уже   невозможно   и   надо   что-то   ме-
нять,   когда   стабильность   перестает   быть  
стабильностью,   опорой,   превращается   в   бо-
лото,   которое   затягивает,   тогда   появляются  
силы  для  изменений.  Второй  вариант  разви-
тия   этой   группы  – когда  среда  диктует   усло-
вия,   говорит   «надо!»,   является   спусковым  
механизмом  для  действия. 

Вторая      группа   респондентов   («прямоли-
нейные»)   в   сегменте   «творчество,   самореа-
лизация»   также   как   и   первая   группа,      испы-
тывает   максимальную   неудовлетворенность.  
С  нашей   точки   зрения,   эта   потребность  рас-
сматривается  респондентами  как  цель  разви-
тия,  к  которой  они  стремятся,  в  направлении  
которой   в   настоящий   момент   движутся,   и,  
которую  самостоятельно    достигнут.   

Третья   группа   («подстраиваемые»)   не  
проявила  яркой  потребностной  направленно-
сти.   В   исследовании   продемонстрировала  
частичную  неудовлетворенность   по   всем  ос-
новным  потребностям,  т.е.  максимальное  ко-
личество   процентов   по   каждой   потребности  



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ           2013 Выпуск  11 
 

 
205 

 

находятся  в  зоне  частичной  неудовлетворен-
ности.  С  нашей  точки  зрения,  этот  факт  еще  
раз подтверждает   гипотезу   об   актуализации  
действия,   развития   этой   группы   в   условиях  
стресса,  или  в  условиях  «кнута»,  например. 

По   исследованию   карьерной   направлен-
ности      (тест   «Якоря   карьеры»   по   Э.Шейну)  
данные   исследования   распределились   сле-
дующим  образом. 

Данные   по   группе   «творческие»      распре-
делились   так:   50%   имеют   направленность   в  
карьере  на  «стабильность  работы»,  13%  - на  
«служение»,   12%   - на   «автономию   (незави-
симость)»,  25%  человек  имеют  одновременно  
несколько  карьерных  ориентаций.     

У   группы   «прямолинейные»   50%   имеют  
направленность   на   «стабильность   работы»,    
17%   ориентированы   на   «Стабильность   жи-
лья»,  а  для  33%  в  одинаковой  мере  важным    
является   и   «стабильность   работы»,   и   «ста-
бильность  жилья». 

У   группы   «подстраиваемых»   следующие  
показатели:   14%   - ориентированы   на      «ме-
неджмент»,   14%   - важна      «автономия   (неза-
висимость)»,  14%   - «стабильность  места  жи-
тельства»,  14%  -«стабильность  работы»,  14%  
- «интеграция   стилей   жизни»,   28%   -имеют  
несколько  карьерных  ориентаций. 

Анализируя   полученные   результаты,   вы-
деляются  у  первой  («творческие»)  и  у  второй  
группы   («прямолинейные»)      направленность  
на   «стабильность».   По   описанию   Э.Шейна  
эта  ориентация  обусловлена  потребностью  в  
безопасности  и  стабильности  для  того,  чтобы  
будущие   жизненные   события   были   предска-
зуемы   (это   подтверждает   и   наше   предполо-
жение   о   том,   что   для   людей   с   ригидным  
мышлением   (группа   «прямолинейные»)   важ-
на  предсказуемость,  т.е.  некоторая  стандарт-
ность,  рациональность,  понятность  событий).  
Также  Э.Шейн  говорит,  что  людей  с  ориента-
цией  на  «стабильность»  часто  называют  «че-

ловеком   организации»   - ответственность   за  
управление  карьерой  они    перекладывают  на  
нанимателя   (это   согласуется   с   нашим   пред-
положением   о   влиянии   среды  на   представи-
телей   группы   «творческие»,   людей   с   гибким  
мышлением).   Далее   Э.Шейн   пишет,   что   лю-
ди,  ориентированные  на  стабильность,  могут  
быть   талантливыми   и   подниматься   на   высо-
кие   должности   в   организации,   но,   предпочи-
тая  стабильную  работу  и  жизнь,  они  откажут-
ся   от   повышения,   если   оно   грозит   риском   и  
временными   неудобствами,   даже   в   случае  
широко   открывающихся   возможностей.   Мы  
не   можем   полностью   согласить   с   автором  
этих   слов,   потому   что   считаем,   что   продви-
жение   по   службе,   освоение   чего-то   нового  
всегда  «грозит  риском  и  временными  трудно-
стями»,   однако   это   не   препятствует   разви-
тию,   а   в   некоторых   случаях   способствует  
движению   вперед   и   респонденты   как   группы  
«творческие»,  так  и  группы  «прямолинейные»  
эти   трудности   преодолевают.  Что   в   совокуп-
ности    доказывают  наши  наблюдения  и  пока-
затели   по   тестам   «Парные   сравнения»   и  
«Карьерные  ориентации». 

Что   касается   результатов   третьей   группы  
респондентов   «подстраиваемых»,   то   такая  
«неоднородность»   карьерных   направленно-
стей  может   говорить  о   правильности  нашего  
предположения,   что   люди   этой   группы   в  
большей   мере   ориентированы   на   себя,   на  
свою  выгоду,  на  свою  цель,  свою  карьеру.  

 Подводя  итоги  нашего  исследования,   ав-
тор  с  удовлетворением  отмечает,  что  гипоте-
за  о  тесной  связи  гибкости  мышления  с  про-
фессиональным   развитием   и   становлением  
личности,   находит   свое   подтверждение.   Та-
кого  рода  исследования  могут  служить  мето-
дической   основой   для   разработки   тестов   и  
программ   задач   для   решения   вопросов  
профотбора,   поиска   кандидатов   на   повыше-
ние  и  других  кадровых  задач. 

 
 

АНАЛИЗ  ЛИЧНОСТНЫХ  ФАКТОРОВ   
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  МОТИВАЦИИ 

Марусанова  Г.И.  (г.  Севастополь) 
 
 

Обучение   в   школе   является   неотъемле-
мым   этапом   жизненного   пути   современного  
человека.   Профессия   педагог   представляет  
собой   одну   из   наиболее   важных   и   общест-
венно   значимых   профессий,   она   требует   от  
специалиста   высокой   квалификации   и   на-
пряженной  работы.  При  этом  миссия  учителя  
заключается  не  только  в  трансляции  знаний,  
но   и   в   способствовании   становлению   и   гар-
моничному   развитию   формирующейся   лич-
ности  школьника.  Именно  от  педагога  во  мно-
гом   зависят   образованность,   эрудирован-

ность,   культурное   и   нравственное   развитие  
подрастающего  поколения.   

     П.Ф.   Каптерев   указывал   на   первосте-
пенность  роли  личностных  свойств  учителя  в  
образовательном   процессе,   отмечая,   что   те  
или  иные  особенности  личности  педагога  де-
терминируют   воспитательное   влияние   обу-
чения.  Собственно   личностные   качества,   та-
кие  как  образ  «Я»,  самооценка,  уровень  при-
тязаний,   направленность,   выступают   основ-
ным  аспектом  психологического  портрета  пе-
дагога. 
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     Немаловажным   составляющим   про-
фессиональной   деятельности   учителя   явля-
ется   педагогическая   мотивация,   основным  
компонентом   которой   выступает   ориентация  
на   развитие   личности   ученика.   Успешность  
трудовой   деятельности   педагога   во   многом  
зависит   от   силы   и   структуры   присущей   ему  
мотивации   к   педагогической   деятельности.  
По   данным   исследований,   «сильные»   спе-
циалисты  отличаются  от  «слабых»  по  уровню  
и   структуре   мотивации   в   большей   степени,  
чем   по   другим   параметрам,   например,   уров-
ню  интеллекта.  Именно  педагогическая  моти-
вация  выливается  в  стремление  специалиста  
стать,   быть   и   оставаться   учителем,   помо-
гающее   работнику   сферы   образования   пре-
одолевать  сложности  в  своем  труде.     

     Особенности   личности   учителя   и   его  
мотивации   к   педагогической   деятельности  
представляют   интерес   для   отечественных   и  
зарубежных  психологов,  существует  большое  
количество   научных   исследований   в   данной  
сфере.   При   этом   недостаточно изученной  
остается   проблема   взаимосвязи   личностных  
характеристик   учителя   и   его   педагогической  
мотивации.   

     Результаты  исследований  в  настоящей  
области   могут   иметь   практическую   значи-
мость   в   вопросах   выделения   примерного  
прогноза  успешности  и  эффективности  педа-
гогической   деятельности   в   зависимости   от  
наличия   или   отсутствия   у   специалиста   тех  
или   иных   личностных   свойств,   улучшения  
качества   профотбора   будущих   учителей,   по-
вышения   эффективности   психологического  
консультирования   работников   сферы   обра-
зования. 

     Целью   настоящего   эмпирического   ис-
следования   является   анализ   личностных  
факторов  педагогической  мотивации.   

     Гипотеза   исследования:   существует  
взаимосвязь   между   качествами   личности  
учителя   и   его   мотивационно-ценностными  
ориентациями.   

     Теоретико-методологическую   базу   ис-
следования   составили   основные   положения  
психологии   труда   (Е.А.   Климов   и   др.)   и   ос-
новные   положения   педагогической   психоло-
гии  (В.А. Сластенин,  И.А. Зимняя,  А.А.  Реан  и  
др.).   

     Метод   организации   эмпирического   ис-
следования   – сравнительный   метод   (метод  
поперечного  среза). 

     Настоящее   исследование   проводилось  
с   января   2011   года   по   апрель   2012   года   на  
базе  школы-гимназии  и  педагогического  ВУЗа  
в  г.  Севастополе.  Участниками  исследования  
стали  20  учителей-предметников  (3  мужчины  
и  17  женщин,  средний  возраст  39  лет,  трудо-
вой   стаж   не   менее   1   года)   и   20   студентов,  
обучающихся   по   педагогическим   специаль-
ностям   (2   испытуемых   мужского   пола   и   18  

испытуемых  женского   пола,   средний  возраст  
21  год).   

     В   рамках   данной   работы   использова-
лись   следующие   психодиагностические   ме-
тодики:   опросник   «Шестнадцать   личностных  
факторов»   (Р.   Кеттелл),   методика   «Мотива-
ционно-ценностные   ориентации»   (С.И.   Дья-
ков).   

     Для  обработки  данных  применялся  ме-
тод   математической   статистики:   корреляци-
онный   анализ,   факторный   анализ,   сравни-
тельный   анализ   с   применением  U-критерия  
Манна – Уитни   (подсчеты   производились   с  
помощью   статистического   пакета   SPSS 
Statistics 17.0).  

     В  результате  корреляционного  анализа  
личностных   характеристик   и   мотивационно-
ценностных   ориентаций   учителей   и   студен-
тов  педагогических  специальностей  было  по-
лучено   около   10   значимых   парных   корреля-
ций  (коэффициент  Пирсона  на  уровне  значи-
мости  0,01  и  0,05).  Учителя,  которым  свойст-
венны   дипломатичность   и   контроль   эмоцио-
нальных  проявлений,  склонны  иметь  мотива-
ционную   направленность   на   достижение   ду-
ховных   ценностей   и   ориентацию   на   социум.  
Ориентация  на   собственную  личность   более  
характерна   для   эмоциональных   и   прямоли-
нейных   в   поведении   учителей,   склонных   от-
давать   приоритет   индивидуально   значимым  
ценностям.  Учителя,   которым  присуща  моти-
вационно-ценностная   ориентация   на   творче-
ство,  склонны  быть  более  доверчивыми  и  на-
ивными.   Для   студентов,   которым   свойствен-
ны  доминантность  и  мотивация  к  достижению  
ценностей,   связанных   с   их   личным   благопо-
лучием,   характерна   ориентация   на   возмож-
ную  поддержку  окружающих  людей,  а  ориен-
тация   на   собственные   возможности   более  
свойственна   студентам   с   выраженной   кон-
формностью.   Уверенность   в   себе,   присущая  
студентам   педагогических   специальностей,  
взаимосвязана   с   мотивацией   к   достижению  
социально  значимых  ценностей.   

     В   результате  факторного   анализа   (ме-
тод   главных   компонент,   вращение   Varimax)  
были   построены   факторные   модели   педаго-
гической   мотивации   учителей   и   студентов   – 
будущих   педагогов,   включающие   по   5   отно-
сительно   независимых   факторов,   которым  
были   присвоены   названия   в   соответствии   с  
содержанием  вошедших  в  них  шкал.  Факторы  
по   данным   подгруппы   учителей:   «Активная  
позиция   личности»,   «Интернальная   или   экс-
тернальная   направленность   личности»,   «Со-
циальные   аспекты   актуализации»,   «Личност-
ные  аспекты  мотивационной  направленности  
на   творчество»,   «Личностные   аспекты   моти-
вационной   направленности   на   взаимодейст-
вие   с   социумом»   (соответственно   14,4%,  
14,2%,   10,5%,   10,2%   и   10%   общей   диспер-
сии).   Факторы   по   данным   подгруппы   студен-



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ           2013 Выпуск  11 
 

 
207 

 

тов:  «Социально  одобряемая  позиция  лично-
сти»,   «Эмоциональные   аспекты  мотивацион-
ной  направленности  на  духовные  ценности»,  
«Ориентация   на   социальное   взаимодейст-
вие»,   «Личностные   аспекты   актуализации»,  
«Личностные   аспекты  мотивационной   ориен-
тации   на   индивидуально-значимые   ценно-
сти»   (12,5%,   12,4%,   11,6%,   11,4%  и   11%  об-
щей   дисперсии   соответственно).   Выделен-
ные   в   обеих   подгруппах   факторы   отражают  
по  5  измерений  пространства  личностных  ха-
рактеристик   и   мотивационно-ценностных  
ориентаций  педагогов  и  студентов.   

     В   результате   сравнения   данных   под-
группы  учителей  и  подгруппы  студентов  с  ис-
пользованием  U-критерия  Манна-Уитни  были  
выявлены  тенденции  к  различиям  в  личност-
ных   качествах   и   мотивационно-ценностных  
ориентациях  учителей  и  студентов  – будущих  
педагогов.   В   аспекте   личностных   характери-
стик   студенты,   по   сравнению   с   учителями,  
имеют   тенденцию   быть   более   коммуника-
бельными  и  открытыми  для  социальных  кон-
тактов,  они  более  беспечны  и  менее  склонны  
тяготить   себя   заботами,   более   подозритель-
ны  и  недоверчивы,  более  чувствительны,  бо-
лее   склонны   к   новаторству   и   зависимы   от  
группы.  Учителя  сознательнее  и  совестливее  
студентов,   склонны  быть  более  дипломатич-
ными  и  проницательными,  имеют  тенденцию  
к   большей   уверенности   в   себе   и   меньшей  
склонности   к   чувству   вины,   им   свойственен  
более   высокий   уровень   самоконтроля   пове-
дения,  нежели  студентам.  В  плане  мотиваци-
онно-ценностных   ориентаций   учителям   в  
большей  мере,  чем  студентам,  присуща  ори-
ентация   на   свое   ближайшее   окружение   (се-

мья,   родственники).   Учителя   в   большей   сте-
пени   уверены,   что   осуществление   их   наме-
рений   и   целей   зависит   лично   от   них   самих.  
Студенты   педагогических   специальностей  
имеют   тенденцию   полагать,   что   в   их   жизни  
многое,   в   том   числе   достижение   поставлен-
ных   целей,   зависит   от   окружающих   людей   и  
обстоятельств.  Студенты,  в  сравнении  с  учи-
телями,   склонны   отдавать   больший   приори-
тет  творческому  самовыражению.   

     Таким  образом,  была  подтверждена  ги-
потеза   о   существовании   взаимосвязи  лично-
стных   качеств   и   мотивационно-ценностных  
ориентаций   педагога.   Особенности   личности  
учителя   значимо   коррелируют  с   различными 
аспектами   его   педагогической   мотивации.  
Путем   построения   факторного   пространства  
личностных  характеристик  педагога  и  его  мо-
тивационно-ценностных   ориентаций   были  
получены  модели   педагогической  мотивации  
учителей   и   студентов   – будущих   педагогов.  
Были   выявлены   тенденции   к   различиям   в  
личностных   особенностях   и   мотивационно-
ценностных  ориентациях  педагогов  и  студен-
тов,   обучающихся   по   педагогическим   специ-
альностям.   

     Так,   для   учителя   как   для   субъекта   пе-
дагогической  деятельности  характерен  набор  
личностных   качеств,   которые   находятся   во  
взаимосвязи   с   особенностями   его   педагоги-
ческой   мотивации.   Адекватность   данной   со-
вокупности   личностных   факторов   и   мотива-
ционно-ценностных  ориентаций  требованиям  
педагогической   профессии   обеспечивает   ус-
пешность   и   эффективность   профессиональ-
ной  деятельности  учителя. 
 

 

КРЕАТИВНОСТЬ  И  МОТИВАЦИЯ  В  НАУЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Медведева  Ю.С.,  Огородова  Т.В.  (г.  Ярославль) 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ,  проект  №11-06-00739а     
 

В   современном   мире      необходимо   пра-
вильно   реализовывать      имеющиеся   силы   и  
знания,   но   и   предлагать   новые   способы   и  
подходы   к   решению   сложившихся   проблем.  
Науку  сложно  представить  без  развивающих-
ся   креативных   идей,   которые   способствуют  
ее   развитию.   Важно   учитывать   также   моти-
вацию  ученого,  способствующую  проявлению  
креативности  в  научной  сфере. 

По   мнению   Д.Б.   Богоявленской,   психоло-
гия  научного  творчества  меньше  всего  связа-
на  с  получением  знаний  через  использование  
формальной  логики,   т.к.   в   таком  случае  спо-
соб   мышления   является   репродуктивным,   а  
продуктивное  мышление   (употребляемое   за-
частую   как   синоним   творческого)   отличается  
не   только   новым   результатом,   но   и   ориги-

нальными   и   нестандартными      способом   его  
достижения.     

Позиция  А.Н.  Лука  по  данному  вопросу  за-
ключается  в   том,   что  он  выделяет  два   край-
них   полюса   творчества.   «В   первом   случае  
творческий  характер  приписывается  всей  без  
исключения   человеческой   активности,   по-
скольку  в  любое  действие  индивид  привносит  
свой   неповторимый   личностный   стиль   и   ма-
неру  исполнения  и  потому  что  ни  одно  дейст-
вие  не  может  быть  в  точности  одинаково  вы-
полнено  дважды.  С  другой  стороны  находит-
ся   точка   зрения,   согласно   которой   творче-
ским  является  специфический  мыслительный  
процесс   (называемый   интуицией),   протекаю-
щий   по   особым   законам   и   в   корне   отличаю-
щийся  от  рационального,  дискурсивного,  соз-
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нательного   мышления».   Креативность,   в   на-
шем  понимании,  выступает  в  качестве  харак-
теристики,   отражающей   творческий   потенци-
ал   личности,   что   крайне   важно   в   научной  
сфере.                              

Возможность   реализации   творческого   по-
тенциала  модифицируется  под  влиянием  мо-
тивации,   которая   либо   помогает,   либо   пре-
пятствует  его   воплощению  в  исследователь-
ской   деятельности.   Опираясь   на      сильную  
внутреннюю  мотивацию,    ученые  могут  доби-
ваться   поразительных   успехов   в   своей   дея-
тельности.   Поэтому,   на   наш   взгляд,      «на-
стоящим»  ученым  может  стать  лишь  тот,  кто  
любит   науку   ради   нее   самой,   а   не   ради   тех  
благ,  которые  она  может  дать.     
Цель   нашего   исследования - установление  
динамику  соотношения  креативности  и         мо-
тивов      научно-исследовательской        деятель-
ности         учащихся.   Применялись   следующие  
методики: Тест  «Креативность»  (Н.  Вишняко-
ва),   Методика   диагностики   мотивации   науч-
но-исследовательской   деятельности      (МНД),  
Анкета   участника   исследования.   Взаимосвя-
зи   между   факторами   устанавливались   при  
помощи   коэффициента   корреляции  
Ч. Спирмена.       

В исследовании   приняли   участие: 64 
школьника  старших  классов  СОШ  №43,  СОШ  
№58,  участники  программы  «Открытие»  Про-
винциального   колледжа   г.  Ярославль,      а   так  
же   196   студентов   1-4   курсов   ЯрГУ      им.   П.Г.  
Демидова.  Всего  260  человек. 

Выявлена   корреляция   между   показателя-
ми  «материальное  благополучие»  и  «творче-
ское   мышление»   (идеальные   оценки)  
(r=0,130; p=0,048),   соответствует   пониманию  
школьниками   тенденций   современного  мира,  
в   котором   наличие   творческих   способностей  
является   обязательным   условием,   чтобы  
быть  востребованным  на  профессиональном  
рынке.  Специалист  необходимо      решать  лю-
бую  сложившуюся  ситуацию  в  своей  сфере,  а  
так   же      в   смежных,   сохранять      гибкость   и  
быть  универсальным.     

«Материальное   благополучие»   имеет   от-
рицательные   корреляции   с   показателями  
«интуиция»   (реальные   оценки)   и   «любозна-
тельность»      (r=-0,301; p=0,034)   и   (r=-0,462; 
p=0,001).  Школьники   считают,   что   получение  
образования   является   вполне   достаточным    
и  не  требует  постоянного  саморазвития  и  са-
мообразования.      Высокая   поисковая   актив-
ность,  интерес  к  новому  не  способствуют  вы-
сокому  материальному  достатку. Школь-
ники  не   готовы  использовать  опыт  своей  на-
учной   деятельности.   Интуиция   понимается  
как   способность   на   неосознаваемом   уровне  
увидеть   решение,   а  материальное  благосос-
тояние   не   связано   с   внутренними   способно-
стями. 

Показатель   «творческое   отношение   к  
профессии»   как   реальное,   так   и   идеальное  
имеет   значимые   отрицательные   связи   с   по-
казателем  «материальное  благополучие»  (r=-
0,447; p=0,001)   и   (r=-0,469; p=0,001),   с   пока-
зателем   «карьера»   (r=-0,315; p=0,026)   и   (r=-
0,366; p=0,009),   а   так   же   с   показателем  
«творчество»,   но   уже   связи   положительные    
(r= 0,462; p=0,001)   и   (r=-0,402; p=0,004). 
Школьники   осознают,   что   творческий   подход  
в   профессии   способствует   раскрытию   внут-
реннего   потенциала   человека,   дает   ему   ре-
сурс  для  дальнейшего  личностного  роста  как  
сейчас,   так  и  в  будущем.  При  этом  самораз-
витие  в  их  представлении  все  же  не  способ-
ствует   дальнейшему   карьерному   росту,   а  
значит   и  материальному  достатку.  В   данном  
случае,      подтверждается,   раннее   высказан-
ная   нами   мысль   о   том,   что   школьники      не  
связывают  творчество  со  своей  научной  дея-
тельностью,   т.к.   рассматривают   его   в   узком  
значении  (хобби,  развлечения  и  т.д.)  

В   тоже   время   «творчество»   имеет   корре-
ляцию   с   показателем   «любознательность»  
(реальные   оценки) (r=0,401; p=0,004),   т.е.   у  
школьников  есть  потребность  и  возможность  
попробовать   себя   в   разных   направлениях,   в  
том  числе  и  в  научно  сфере.  При   этом   они  
могут  предложить  свои  идеи  и  представления  
о  той  или  иной  тематике.  

Сравнение   характера   взаимосвязей   креа-
тивности  и  мотивации  научной  деятельности  
школьников  и  студентов  позволяет  выделить  
общие   черты.      Общими   корреляциями   явля-
ются   связи   показателей   «карьера»   и   «твор-
ческое   отношение   к   профессии»   (реальные  
оценки)  (r=-0,220; p=0,028),  а  так  же  «творче-
ство» и   «любознательность»      (реальные  
оценки)    (r=0,427; p=0,001). Студенты   от-
личаются  наличием  связей  не  выявленных  в  
выборке   школьников:   показатель   «социаль-
ная  полезность»,  как  стремление  заниматься  
научной   деятельностью   приносящей   пользу  
обществу,   коррелирует   с   показателями   же-
лаемого,   идеального   уровня   таких   креатив-
ных   качеств   как   «оригинальность»   (r=0,222; 
p=0,027),   с   показателями   «интуиция»  
(r=0,205; p=0,041)  и  «творческое    отношение  к  
профессии»  (r=0,270; p=0,007).    Для  реализа-
ции   социально-полезные   проекты   следует  
учитывать  обстановку  времени  и  потребности  
социума,   необходимо   использовать      творче-
ский   подход,   вписаться   в   современные   реа-
лии  и  избежать  возможных  проблем,  связан-
ных  с  проектом  или  научной  работой.  Опира-
ясь   на   свою   интуицию   (прежний   опыт,   свои  
представления  и  т.д.),  ученый    может  реали-
зовать   проекты,   придумывая   принципиально  
новый   подход   или   иной   проект,   работу,   на-
правление  реализации. 

Уже  в  студенческие  годы    возможно  заре-
комендовать  себя   как  хорошего  специалиста  
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в  своей  области,  демонстрируя  свое   творче-
ское  мышлении  в  решении  сложных  ситуаций  
и  проблем  в  научной  работе,  написании  ста-
тьи,   обмениваясь   опытам   и   приобретая   но-
вые   знания   в   сфере   профессионального   об-
щения  и  т.д.  Научное  общение  при  этом  под-
разумевает   серьезный   и   профессиональный  
подход к   обсуждаемой   теме,  юмор   при   этом  
уместен  в  снятии  психологического  напряже-
ния   в   межличностном   общении,   готовности  
творчески   бесконфликтно   реагировать   на  
критику.   Взаимосвязи   между   мотивацией  

«общение»  и  показателями  «чувство  юмора»  
(реальные  оценки)    и  «творческое  отношение  
к  профессии»  (реальные  оценки)     есть  связи      
(r=-0,202; p=0,044)  и  (r=0,201; p=0,045)  харак-
теризуют,   значимость   креативных   компонен-
тов  в  мотивации  научной  деятельности.    
    

Таким   образом,   сравнение   двух   выборок  
учащихся   (школьники   и   студенты)   выявило  
как  общие,  так  и  специфические черты  
взаимосвязи    мотивов    научной  деятельности  
с  проявлениями  креативности.  

 

ТИПОЛОГИЯ  И  ОСОБЕННОСТИ  КРИЗИСОВ 
Милютина  Е.В.,  Вайсман  С.Е. 

 
В    наше  время  использование  таких  слов,  

как  "кризис",  "стресс",  "напряженность"  и  т.  п.  
все   чаще   становится   нормой,   их   употребле-
ние   стало   актуальным,   практически,   во   всех  
областях   жизнедеятельности   человека   (ме-
дицине,  экономике,  политологии,  социологии,  
психологии,   философии,   педагогики   и   др.).    
Интерес  к  изучению  кризиса  в  разных  разде-
лах  науки  и  практики  совершенно  очевиден  и  
логичен.  В  нашей  работе  мы  будем  рассмат-
ривать   только   психологические   кризисы.  
Можно   выделить   ряд  факторов,   которые   оп-
ределяют   повышенное   внимание   к   проблем-
ному  полю,  называемому  «кризис».  Эти  фак-
торы  могут  иметь  тенденцию  к  проявлению  в  
целом  во  всем  мире,  но  и  существуют  факто-
ры,   которые   проявляются   только   в   нашей  
стране.   

  Общемировые   тенденции   – это   возник-
новение   в   огромном   количестве   антропоген-
ных  и   техногенных   катастроф,  развязывание  
локальных   и   глобальных   военных   действий,  
практически,  в   каждом  уголке  Земного  шара,  
расширение   географии   и   рост   с   каждым   го-
дом   числа   «горячих   точек».   Люди   страдают  
не  только  от  прямого  ущерба  от  наводнений,  
пожаров,   землетрясений,   разрушения   зда-
ний,  взрывов  на шахтах,  терактов  и  военных  
действий.   Но   они   при   этом   получают   силь-
нейшие   психологические   травмы,   результат  
которых,   порой,   не   искореняется   до   конца  
жизни  человека.   

  Эти   факторы   присутствуют   в   нашей  
стране   во   всем   своем   разнообразии,   однако  
можно   добавить   специфические,   особенные  
тенденции,   которые   увеличивают   возмож-
ность   проявления   кризиса.   В   первую   оче-
редь,   это   факт   смены   государственного  
строя,  что  потребовало  от  населения  срочно-
го   перестроение   сознания,   изменение   ритма  
жизни.   Все   это   повлекло   за   собой проявле-
ние   полного   комплекса   социального   и   поли-
тического   кризиса,   сказавшегося   на   каждом  

человеке   в   отдельности.   В   результате   этого  
кризиса   пострадали,   в   первую   очередь,   са-
мые   незащищенные   слои   населения   – пен-
сионеры,  инвалиды,  дети,  а  так  же  те,  кто  не  
смог  перестроить  сознание,  устроиться  в  но-
вых  условиях  жизни,  не  успел  за  стремитель-
но  изменяющимся  темпом  жизни.   

   Понятие   «кризис»   для   человечества   не  
является   чем-то   новым   или   неизвестным.  
Если   говорить   в   целом,   то   психологический      
кризис   - это   невозможность      осуществлять    
цикл   воплощения   себя,   свой   жизненный   за-
мысел.  С  этим  сталкивались  все  люди  всего  
мира   во   все   времена.   Важно   отметить,   что  
при   проживании   психологического   кризиса  
человека   можно   назвать   здоровым,   у   него  
отсутствуют  какие  – либо  нарушения  в  функ-
ционировании   организма,   не   нарушены   моз-
говые    функции.  Конечно,  при  долгом  прожи-
вании   кризисного   состояния   человек   может  
заболеть,  у  него  возникают  различные  психо-
соматические  дисфункции  организма,  вплоть  
до  неврозов.   

  Кризис   (от   греч.   Krisis   – решение,   пово-
ротный   пункт,   исход)   возникает   тогда,   когда  
человек   или   общество   находится   перед   вы-
бором,  в  момент  принятия  переломного,  важ-
ного   решения,   которое   может   повлиять   на  
дальнейшее  развитие  как  личности,  так  и  це-
лого   государства.   Можно   предположить,   что  
кризис   является   неизбежным   и   даже   можно  
сказать,   наиважнейшим   моментом   жизни  
личности,   в   результате   чего   и   происходит  
развитие,   скачок  на  новый  уровень  развития  
человека.   Кризис   можно   представить   как  
предоставление   выбора  дальнейшего   разви-
тия  – по  позитивному  или  негативному  пути.  
Человек  может  остаться  травмированным  на  
всю   жизнь,   совершать   деструктивные,   слож-
но   исправимые,   а   иногда   и   трагические   по-
ступки.   Но   возможен   и   другой   путь,   человек  
может  стать  более  зрелым,    собранным,  доб-
рым,    человечным,    сильным,  смелым  и  муд-
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рым   - "вырасти",      подняться      на   новую   сту-
пень  в  своем  развитии. 

 Человек   в   течение   своей   жизни   много-
кратно   сталкивается   с   самыми   различными    
психологическими   кризисами.   Если   посмот-
реть   в   целом,   то   можно   выделить   основные  
виды   кризисных состояний,   возникновение  
которых   зависит   напрямую   от   конкретной  
причины: 

     - выход  из  родительской  семьи;; 
     - развод;; 
     - выход  на  пенсию;; 
     - резкая  смена  профессии;; 
     - резкие  изменения  (понижение  или  по-

вышение)  социального  статуса;; 
     - возрастные  кризисы;; 
     - болезни;; 
     - социально-статусные  (или  ролевые);; 
     - кризисы  личностного  роста;; 
     - утрата;; 
     - психогенные;; 
     - насилие. 
 В   психологии   тема   кризиса   всегда   была  

на  отдельном  счету,  и  многие  ученые  посвя-
тили   всю   жизнь   на   ее   исследование.   Важно  
отметить   основных   известных   исследовате-
лей,   таких   как:   Р.   Ассаджоли,   С.   Гроф,   К.  
Гроф,  А.  Маслоу,  К.  Уилбер,  Ф.Е.  Василюк,  С.  
Всехсвятский,  В.В.  Козлов,  В.В.  Майков,  М.Ш.  
Магомед-Эминов,   В.В.   Налимов,   В.В.   Нови-
ков,  А.О.  Прохоров,  У.  Джеймс,  Р.Д.  Лэнг,  Дж.  
Мишлов,  Ф.С.  Перлз,  К.Р.  Роджерс,  Г.  Селье,  
Ч.   Тарт,   К.   Уилбер,   Дж.   Фейдимен,   В.Э.  
Франкл,   Р.Г.   Фрейгер,   Э.   Фромм,   К.Г.  Юнг   и  
др.;;   а   так   же   философы,   и   представители  
различных  философско-религиозных   учений.  
Основные   современные   теории   кризиса   ба-
зируются  на  исследованиях  различных  реак-
ций  на  жизненные  кризисы:  в  малой  психиат-
рии  Л.  Линдеманна  (1944),  психологических  и  
восьми   жизненных   циклов   и   соответствую-
щих   им   психосоциальных   кризисов  
Э.Эриксона   (1959),   концепциях   помощи   в  
кризисных   ситуациях   (Д.Канлан,   1962;;  
П.Левин,   1972).  Естественно,   что   разные  ав-
торы  видели  в  понятии  кризиса  свои  аспекты  
и  соответственно  описывали  их.   

Л.С.Выготский  понимал  под  кризисом  про-
тиворечие  между  разными  линиями  развития,  
того  же  мнения  придерживались  Б.Г.Ананьев  
и  Д.Б.Эльконин.  Л.И.Божович  и  А.Н.Леонтьев,  
они  определяли  кризис  как  противоречие  ме-
жду   разными   ценностями   или   несформиро-
ванность   ценностно-смысловой   сферы   лич-
ности.   Зарубежные   авторы   (Д.Сьюпер,  
Б.Ливихуд,   Г.Шихи)   считали,   что   во   время  
взрослых  периодов  развития  субъекта  проис-
ходит  смена  ценностных  установок,  это  авто-
ры  и  называли  кризисом  развития.  К.Роджерс  
выделял   кризис   существенного   рассогласо-
вания   «Я  реального»   и  «Я  идеального»   (т.е.  
кризис   самооценки),   с   ним   согласны  

Н.С.Пряжников   и Е.Ю.Пряжникова,   они   рас-
ширяют   проблему   до   профессии,   общества,  
мира.  Е.А.Климов  один  из  первых  стал   гово-
рить   о   кризисах   профессионального   разви-
тия,   по   его   мнению   они   основываются   на  
противоречии   трех   сфер   «хочу»,   «могу»   и  
«надо». 

           В   связи   с   растущим   интересом   и  
насущной   практической   необходимостью   ис-
следований   в   области   кризисных   состояний  
возникает,  в  первую  очередь,  четкое  концеп-
туальное   выделение   различных   видов   кри-
зисных  состояний. 

Эта   необходимость   связана   со   следую-
щими  моментами: 

1.   Субъективным   переживанием   тяжести  
прохождения   психофизиологических   иссле-
дований  стресса,  стадий  развития  дистресса  
Г.Селье   (1956),   концепции   через   различные  
виды  кризисов;; 

2.   Специфической   симптоматикой,   даю-
щей   возможность   диагностировать   то   или  
иное  кризисное  состояние;; 

3.   Спецификой   возможной   терапевтиче-
ской  (в  частности,  медикаментозной)  и  психо-
терапевтической,  психологической  помощи. 

В  современной  научной  литературе  обыч-
но  выделяются  три  группы  кризисов: 

1.   Кризис   в   больших   группах   (социуме,  
общественных   системах).   Как   правило,   в  
этом   случае   имеются      в   виду   политические,      
идеологические,   экономические,   националь-
ные   (расовые,   этнические)   кризисы.   Подоб-
ными   кризисами   в   наибольшей   степени   за-
нимаются   политология,   конфликтология  
больших  групп,  социология;;   

2.   Кризис   в   малых   социальных   группах    
(семейные  кризисы,  кризисы  в  коллективах);;   

3.  Кризис  личности. 
В   теории   психологии   можно   выделить  

следующую   классификацию   видов   кризиса:  
ситуативные,   экзистенциальные,   возрастные  
и   духовный.   Ситуативные   кризисы   не   вызы-
вают  необходимости  в  дополнительном  и  де-
тальном  рассмотрении,  они  имеют  один  чет-
кий  и  объективный  критерий  -  когда  человека  
неожиданно   настигает   неудача   в   нескольких  
сферах   жизни.   Преодоление   такого   кризиса  
вполне   очевидно:   необходимо   срочно   пре-
кратить  жаловаться  и  начать  действовать  по  
ситуации,  дабы  выйти  из  кризиса.   

 Экзистенциальные   кризисы   весьма   слож-
ны  в  понимании,  так  как  объективных  причин  
возникновения   у   них   нет,   хотя   и   случаются  
они  далеко  не  со  всеми.  Темами  для  возник-
новения   такого   вида   кризиса   являются:  
смерть,  изоляция,  свобода,  бессмысленность  
существования.   Данные   состояния   могут   на-
стигнуть  человека  в  любом  возрасте  и  погру-
зить  в  пучину  кризиса.  Эти  проблемы  не  мо-
гут  быть  решены,  отчего  они  так  и  названы,  и  
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с   этими   проблемами   человеку   нужно   нау-
читься  жить.   

 Проживание   человеком   определенных  
этапов   в  жизни,   каждый  из   которых   заканчи-
вается  полным  изменением  жизни,  интересо-
вала   человечество   во   все   времена.  Предпо-
лагалось,   что   каждый   из   этапов   жизненного  
пути  начинался  и  заканчивался  в  определен-
ный  период  жизни,  и  он  был  напрямую  связан  
с  возрастными  изменениями.   

         Так,  в  Древнем  Китае  жизнь  человека  
состояла  из  трех  больших  стадий,  внутри  ка-
ждой  стадии  существовали  семь  этапов.  Три  
основных  стадии  жизни  распределялись  сле-
дующим  образом: 

- с   рождения   до   30   лет   (рост   и   развитие,  
основная   задача   - обучение   в   самом   широ-
ком   смысле:   обучение   знаниям,   приобрете-
ние   профессии,   построение   семьи,   одним  
словом   - набирание   всего,   что   нужно   для  
полноценной  жизни);; 

- с  30  до  60  лет  (возвращение  своего  дол-
га   обществу;;   период   максимальной   интегра-
ции  в  социум);; 

- с  60  до  90  лет  (внутреннее  духовное  раз-
витие,   возраст   «мудреца»,   отстранение   от  
социума). 

            В   Индии   жизнь   человека   состояла  
из   четырех   ступеней:   обучающийся   - владе-
лец  дома   - уединенный   - равнодушный,   сво-

бодный.   Здесь   обучающийся   - это   детство,  
отрочество,   юность;;   владелец   дома   - зре-
лость,   уединенный   совпадает   с   кризисом  
второй  половины  жизни;;   свободный   - стадия  
жизни,   следующая   за   проживанием   кризиса  
второй   половины   жизни,   период   наиболее  
полного   духовного   развития   личности.   Эта  
периодизация  совпадает  с  периодом  поздних  
стадий  индивидуации  по  Юнгу. 

           Самый  сложный  в  оценке  – это  ду-
ховный   кризис.   Его   не   сразу   можно   опреде-
лить,  узнать  и  классифицировать.  Духовность  
предмет   не   осязаемый,   современная   клини-
ческая  психиатрия  не  признает  духовного  по-
тенциала  кризисных  проявлений  и  подходит  к  
ним  исключительно  с  биологических  позиций.  
В   целом   содержание   и   характер   пережива-
ний,   составляющих   психодуховный   кризис,  
определяются   активацией   в   сознании раз-
личных   уровней   бессознательного   (биогра-
фического,   перинатального,   трансперсональ-
ного). 

 Вне  зависимости  от  причины  возникнове-
ния  кризиса,  сущностью  его  является  выбор,  
который   человек   может   сделать   между   как  
минимум   двумя   альтернативными   варианта-
ми  решения.  Принятое  решение  сказывается  
на  успешности  и  развитии  всей  последующей  
жизни  личности. 

 
 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ВЗГЛЯД  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  
ПОНЯТИЯ  ЛИЧНОСТИ 
Милютина  Е.В.,  Вайсман  С.Е. 

 
В   настоящее   время,   наверное,   сложно  

найти  в  общественных  науках  понятие  более  
многозначное   и   неопределенное,   чем   поня-
тие   «личность».   До   сих   пор   продолжаются  
дискуссии,   обсуждения,   споры  по  поводу  оп-
ределения   личности,   которое   бы   соответст-
вовало   максимальному   включению   в   себя  
всех   параметров   оценки,   всей   многогранно-
сти   данного   понятия,   как   социальных,   так   и  
индивидуальных  характеристик.     

В   повседневном   и   научном   языке   очень  
часто  встречаются  термины:  «самость»,  «че-
ловек»,   «индивид»,   «индивидуальность»,  
«Я»,  «личность». Чаще  всего  эти  слова  упот-
ребляются  как  синонимы,  но  если  подходить  
строго   к   определению   данных   понятий,   то  
можно  обнаружить  существенные  смысловые  
оттенки.   Человек – понятие   самое   общее,  
родовое.   Индивид понимается   как   отдель-
ный,   конкретный   человек,   как   единичный  
представитель   человеческого   рода   и   его  
«первокирпичик»   (от   лат.   individ неделимый,  
конечный).   Индивидуальность можно   опре-

делить   как   совокупность   черт,   отличающих  
одного  индивида  от  другого,  причем  различия  
проводятся  на   самых  разных   уровнях   – био-
химическом,   нейрофизиологическом,   психо-
логическом,   социальном   и   др.   Понятие   лич-
ность   вводится   для   выделения,   подчеркива-
ния  неприродной   («надприродной»,  социаль-
ной)     сущности  человека  и  индивида,  т.е.  ак-
цент  делается  на  социальном  начале.   

Попытки   понять   саму   сущность   человека,  
сложность   его   реакций   предпринимались  
разными  течениями  – теологией,  философи-
ей,   литературой,   этнологией,   социальными  
науками,   психологией   и   мн.др.   Отсюда   и  
множественность   значений   этих      понятий:    
"индивид",   "индивидуальность",   "идентич-
ность",   "самость",   "личность",   "лицо",   "Я",  
"эго",   и их   бесчисленных   производных.   Рас-
сматривая   различные   теории   личности,   мы  
обнаруживаем   метафоры,   где   человек   ("ин-
дивид",   "личность",   "самость",   "Я")  определя-
ется,   то   как   душа   или   микрокосмос,   то   как  
машина,   то   как   организм,   то   как   зеркало,   то  
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как  отношение, то   как   роль  или  маска.  В   за-
висимости   от   исходной   метафоры   он   пред-
стает  то  субъектом,  который  "владеет"  собой  
и   своими   свойствами,   то   объектом,   находя-
щимся  во  власти  внешних  сил  и  собственных  
вожделений,   то   единым,   то   множественным,  
то  постоянным,  то  изменчивым.   

 К   тому   же   разные   исследователи   озабо-
чены  разными  аспектами  проблемы  личности  
и  человеческого  "Я".  Ф.Т.Михайлова    волнует  
вопрос,   каков  источник  творческих  способно-
стей   человека,   диалектика   творящего   и   со-
творенного.   А.Г.Спиркина   "Я"   интересует   как  
носитель   и   одновременно   элемент   самосоз-
нания.   Д.И.Дубровский   подходит   к   "Я"   как   к  
центральному   интегрирующему   и   активи-
рующему  фактору   субъективной   реальности.  
Психологи   (Б.Г.Ананьев,   А.Н.Леонтьев,  
В.С.Мерлин,   В.В.Столин,   И.И.Чеснокова,  
Е.В.Шорохова   и   другие)   рассматривают   "Я",  
то   как   внутреннее   ядро   личности,   то   как   ее  
сознательное   начало,   то   как   сгусток   индиви-
дуального   самосознания,   систему   представ-
лений   человека   о   самом   себе.   Исследова-
тельский   интерес   нейрофизиологов   направ-
лен  на  выявление  того,  где,  в  каких  разделах  
мозга   локализованы   регулятивные   механиз-
мы   психики,   позволяющие   живому   существу  
отличать  себя  от  других  и  обеспечивать  пре-
емственность   своей   жизнедеятельности.   У  
психиатров   проблема   "Я"   фокусируется   на  
соотношении   сознательного   и   бессознатель-
ного,  механизмах  самоконтроля  ("сила  "Я")  и  
т.д.  и  т.п.   

  Возникновение   понятия   «личность»   на-
прямую  связано  с     определенным  слоем  лю-
дей   в   Древней   Греции   (ремесленников,   куп-
цов,  мастеров  искусств  и  др.),  которые  обла-
дали   определенными   специфическими   спо-
собностями,   благодаря   чему   смогли   выде-
литься  из  общей  массы  общества.  Их  особые  
способности   стали   их   отличительной,   хоть   и  
не   всегда   лестной,   личной   характеристикой.  
Само   же   название   «личность»   имеет   латин-
ское   происхождение   и   означает   маску,   мас-
кирующую   человеческое   «Я»,   роль,   данную  
индивиду  обществом. 

  На   Руси   издревле   употреблялось   слово  
«лик»,   являющееся   термином,   обозначаю-
щим      изображение  лица  на  иконе. 

   В  европейских  языках  слово    «личность»  
относят   к   латинскому      понятию   «персона»,  
что   означало      маску   актера   в   театре.   Кроме  
того,  через  это  понятие  определяли  социаль-
ную   роль   человека,   рассматривали   его   как  
некое   целостное   существо,   в   том   числе   и   в  
юридическом  смысле.  Раб  не  рассматривал-
ся  как  персона,  для  этого  надо  быть  свобод-
ным  человеком.  Выражение  «потерять  лицо»,  
которое   есть   во  многих   языках,   означает   ут-
рату  своего  места  и  статуса  в  определенной  
иерархии. 

   Важно   отметить,   что   в   восточных   куль-
турах,  таких  как  Китай,  Япония,  понятие  лич-
ности      связывается  не  только  с  лицом  чело-
века,   но      и   со   всем   телом.   В   европейской    
традиции  лицо  рассматривается    в  оппозиции  
с   телом,   так   как   лицо   символизирует   душу  
человека,  а  для  китайского  мышления  харак-
терно   понятие   «жизненность,   куда   входят   и  
телесные  и  духовные  качества  индивида. 

    Эволюция   понятия   личности   неотдели-
ма  и  идет  параллельно  с  развитием  челове-
чества   в   целом   и   человека   в   частности.   Во-
прос  о  том  как,  когда  и  в  связи  с  чем  возника-
ет  личность  и  индивидуальное  самосознание,  
безусловно,      остается   актуальным   и   по   сей  
день.   В   зависимости   от   принятых   критериев  
ученые  называют  самые  разные  места  и  да-
ты   "рождения  личности":   в   античной  Греции;;  
вместе   с   христианством;;   в   европейском  
средневековье;;  в  эпоху  Возрождения;;  в  эпоху  
романтизма  и  т.д.   

    Однако   история   понятия   или   термина  
"личность"  не  совпадает  с  историей  процесса  
становления   человеческой   индивидуально-
сти.  Формирование  понятия  «личность»  зави-
сит      от   культурно   – исторических   предпосы-
лок   и   выделения,   эволюционной   дифферен-
циации  личности  человека  из  архаичного  ми-
ра   и   слитности   с   природой.   В   современном  
понимании   человеческая   личность   – это  
форма   органической   целостности,   а   стер-
жень   ее   функционирования   – индивидуаль-
ное   свободное   сознание.      Понятие   «лич-
ность»  зачастую  зависит  от  множественности  
и  многогранности  взглядов  и  сути  вложенной  
в   это   понятие   учеными и   исследователями    
различных  дисциплин.  Это,  в  том  числе,  объ-
ясняет  и  разнообразие  «синонимов»      - «лич-
ность»,  «самость»,  «индивид»,  «Я»  и  мн.др.   

  Историко-эволюционный  подход  к  лично-
сти  подчеркивает  стадиальность  процесса  ее  
становления:  особь  – социальный  индивид  – 
личность.  И  здесь,  высшая  ступень  развития  
не   отменяет   предыдущих,   а   включает   их   в  
новую,   более   сложную   систему   категориза-
ции.  Поведение  особи  зависит  от  случайного  
сочетания   природных   задатков   и   условий  
жизнедеятельности.   Поведение   социального  
индивида  определяется  сверх   того   системой  
усвоенных   им   социальных   норм   и   значений,  
общественным  положением  и  отношениями  с  
другими   членами   общины.   У   личности   это  
дополняется   более   или   менее   автономным  
самосознанием,   включая   субъективно-
избирательное   отношение   к   своим   социаль-
ным  ролям  и  деятельностям.   

 Хотя  историческое  становление  личности  
и   ее   самосознания   имело   целый   ряд   когни-
тивных   (развитие   абстрактного   мышления   и  
способности   к   категоризации),   социально-
структурных   (разделение   общественного  
труда  и  социальное  расслоение  общества)  и  
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культурно-символических   (признание   авто-
номии  и  ценности  "Я")  предпосылок,  процесс  
этот  отнюдь  не  был  линейным  и  даже  самые  
общие   его   черты   нужно   рассматривать   в  
строго   определенном   конкретно-
историческом,  а  иногда  и  культурологическом  
контексте.   

  Как   уже  было  сказано  выше,   первые  по-
нятия   личности   возникли   во   времена   Древ-
ней   Греции   и   следует   отметить   таких   вы-
дающихся   философов   своего   времени   как,  
Сократ,   Демокрит,   Платон,   Аристотель,   их  
понимание   природы,   структуры   человека  
сыграло   важную   роль   в   дальнейшей   транс-
формации   понятия   личности.  Считается,   что  
именно   Сократ   положил   начало   новому   на-
правлению  в  философии,  открыл  новую  про-
блему  для  философии   - проблему  человека.    
«Человек  (по  Сократу)   - это  его  душа,  с  того  
момента,   когда   она   становится   в   действи-
тельности   таковой,   т.е.   специфически   отли-
чает  его  от  какого  бы  то  ни  было  другого  су-
щества.  А  под  «душой»  Сократ  понимает  наш  
разум,   мыслящую   активность   и   нравственно  
ориентированное   поведение.   Душа   для   Со-
крата  - это  «я  сознающее»,  т.е.  совесть  и  ин-
теллектуальная  и  моральная  личность. 

 Демокрит   делает   первую   попытку   рас-
смотреть   возникновение   и   становление   че-
ловека,   человеческого   рода   и   общества   как  
часть   естественного   процесса  мирового   раз-
вития.  В  ходе  этого  процесса  люди  постепен-
но  под  влиянием  нужды,  подражая  природе  и  
животным   и   опираясь   на   свой   собственный  
опыт,  приобрели  все  свои  основные  знания  и  
умения,   необходимые   для   общественной  
жизни.   Таким   образом,   человеческое   обще-
ство   появляется   лишь   после   долгой   эволю-
ции  как  результат  прогрессивного  изменения  
исходного  природного  состояния.   

  Платон  стоит  на  позиции  антропологиче-
ского   дуализма   души   и   тела.   Но   именно   ду-
ша,  по  Платону,  является  субстанцией,  кото-
рая  делает  человека  человеком,  а   тело  рас-
сматривается   как   враждебная   ей   материя.  
Поэтому   от   качества   души   зависит   и   общая  
характеристика   человека,   его   предназначе-
ние  и  социальный  статус.  Человеческая  душа  
постоянно  тяготеет  к  трансцендентному  миру  
идей,  она  вечна,  тело  же  смертно.   

  Аристотель   - великий   ученик   Платона,  
развил   собственное   философское   учение.  
Носителем  сознания,  по  Аристотелю,  являет-
ся   душа.   Философ   выделяет   три   уровня   ду-
ши:  растительная  душа;;  животная  душа;;     ра-
зумная  душа.  В   концепции  Аристотеля  чело-
век   рассматривается   как   существо   общест-
венное,   государственное, политическое.   И  
эта   социальная   природа   человека   отличает  
его   и   от   животного,   и   от   «недоразвитых   в  
нравственном  смысле  существ»,  и  от  «сверх-
человека».   

 И  тем  не  менее  не  смотря  на  попытки  ис-
ториков    говорить  об  "открытии  индивидуаль-
ности"  или  формировании "понятия  личности"  
то  в  XI,  то  в  XII,  то  в  ХIII  в.,    понятие  личности,  
формирующееся   в   средние   века,   так   же  
сильно   отличается   от   античного   канона,   и  
является   лишь   предпосылкой,   элементами  
представления,   понимания   личности   как   та-
ковой. 

Христианская   концепция   мира   в   целом  
была   не   антропо-,   а   теоцентрической.  Инди-
видуализация   взаимоотношений   человека   с  
богом,   как   и   "личностность"   христианского  
вероучения,   выраженная   в   принципе   личной  
самостоятельности   каждой   из   ипостасей  
троицы  и  в  идее   "вочеловечения"  бога   (Хри-
стос  как  соединение  человеческой  и  божест-
венной   природы),   была   результатом   дли-
тельного  исторического  развития.   

 Латинское   personalitas   – "личность"   воз-
никло  в  раннем  средневековье  как  производ-
ное  от  слова  "персона"  и  уже  Фома  Аквинский  
использовал   его   для   обозначения   условий  
или  способов  существования  лица. 

Подобно    античному  стоицизму,  христиан-
скому   аскетизму   и   ренессансной   всесторон-
ности,   романтическая   программа   поисков  
"самости"   подчеркнуто   элитарна,   обращена  
не  к  толпе,  а  к  героям.  Трудности  самореали-
зации  отчасти  связаны  с  богатством  и  много-
гранностью   личности   и   все   так  же   некое   со-
стояние   кризиса   (социального,   духовного)    
потенцирует   расширение   и   освоение   иного  
пространства   личностных   проявлений.      Ро-
мантический   канон   личности   (Руссо,  
С.Кьеркегор  и  др.)  и  был  завершением  и  од-
новременно   началом   разложения   новоевро-
пейского   индивидуализма.   В   первой,   герои-
ческой  фазе  своего  развития  философия  ро-
мантизма   провозгласила   радикальное   осво-
бождение  всякой  личности  от  разнообразных  
условностей.   

 Декарт   считает   идею   "Я"   врожденной,   с  
ним  не  соглашаются  английские  сенсуалисты  
и  усматривают  здесь  проблему.   

Локк,   рассматривая   понятие   личности,    
начинает   с   вопроса,   почему   "разумное   мыс-
лящее   существо"   "может   рассматривать   се-
бя,   как   себя,   как   то  же   самое  мыслящее   су-
щество,   в   разное   время   и   в   различных  мес-
тах"  и  считает,  что  "Я"  зависит  от  сознания.   

 Юм  писал,  в  философии  нет  вопроса  бо-
лее   темного,   чем  вопрос  о   тождестве  и  при-
роде  того  объединяющего  принципа,  который  
составляет  личность  (person). 

Кант   писал   о   противоречивости      понятия  
"Я",  ибо  сознание  самого  себя  уже  заключает  
в  себе  двоякое  "Я"  – как  субъект  мышления  и  
как   объект   восприятия.   Самосознание,   по  
Канту,  необходимая  предпосылка  нравствен-
ности  и  моральной  ответственности.   
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 Проблематика   культурно-исторического  
формирования   понятия   личности   была   бы  
неполной   без   учета   не   только   западной   мо-
дели,      которая   утверждает,   что   личность  
формируется,   проявляется   и   познает   себя,  
прежде  всего,   через  свои  деяния,   в   ходе   ко-
торых  она  преобразует  материальный  мир  и  
самое   себя   и является   активистско-
предметной,  но  и  восточной  модели,  которая  
напротив,   не   придает   значения   предметной  
деятельности,  утверждая,  что  творческая  ак-
тивность,   составляющая   сущность   "Я",   раз-
вертывается   лишь   во   внутреннем   духовном  
пространстве  и  познается  не  аналитически,  а  
в  акте  мгновенного  озарения  ("сатори"),  кото-
рый  есть  одновременно  пробуждение  от  сна,  
самореализация  и  погружение  в  себя.  Ярким  
примером   тому   является   индийская  филосо-
фия,   кажущаяся   парадоксальность   которой  
состоит  в  том,  что,  хотя  ее  центральным  по-
нятием   является   "Я",   своей   высшей   целью  
она   считает   как   раз   "освобождение  от   само-
сти.   "Познать   и   глубоко   проникнуться   идеей,  
что   никакого   "я"   не   существует,   нет   ничего  
"моего",  нет   "души",  а  существует  только  пе-
ременчивая,  вечно  играющая  работа  отдель-
ных  элементов,   – вот   "истинное   знание".  Ус-
тановка  на  созерцательное  слияние  с  миром,  
саморастворение  в  абсолюте  присуще  и  мно-
гим   другим   религиозно   – философским   уче-
ниям  Востока.  В  этом  смысле  ее  можно  счи-
тать  универсальной.   

Во   второй   половине   XIX   в.   философская  
теория   сознания   и   личности   дополняется  
психологическими  исследованиями.   

Благодаря   исследованиям   американских  
социальных   психологов   Д.М.Болдуина,  
Ч.Кули,   Д.Г.Мида,   французского   психолога   и  
психопатолога   П.Жанэ,   советских   ученых  
Л.С.Выготского   и   С.Л.Рубинштейна   в   про-
блеме   "самости"   обнаружилось   множество  
новых   аспектов   и   ракурсов.   С   конца   1930-х    
гг.  в  психологии  личности  началась  активная  

дифференциация   направлений   исследова-
ний,  что  привело  к  появлению  множества  са-
мых   различных   подходов   к   изучению   лично-
сти   с   формированием   своей   собственной  
теории.   Сегодня   в   современной   психологии,  
если   подходить   формально,   существует   не  
менее  50  самых  различных  теорий  личности.  
И   по   сей   день   определения   личности   у   раз-
ных   авторов   существенно   варьируются.   Для  
понимания   того,   что   именно,   тот   или   иной  
автор   подразумевает   под   термином   «лич-
ность»,  необходим  более  точный  анализ  тео-
рии  в  ее  существенных  деталях.   

 Эволюция   понятия   личности   имеет   схо-
жий   характер   с   культурно-исторической,   со-
циальной   и   технической   эволюцией   совре-
менной   цивилизации   человечества.   На   каж-
дом  этапе  развития  общества  вместе  с  соци-
альной   реорганизацией   происходили   транс-
формации  с  понятием  личности,  каждая  эпо-
ха   вкладывала   свое   понимание,   свою   смы-
словую  нагрузку  в   этот   термин.  Нелинейное,  
скачкообразное,   революционное   развитие  
цивилизации,  которая  в  периоды  кризиса  или  
потрясений  делала  резкий  рывок  в  развитии,  
так  же  и  понятие  «личность»  трансформиро-
валось   аналогичным   образом,   обретая   все  
более  глубокие  смыслы  и  новую  форму.   

 Проблема  личности  настолько  необъятна,  
настолько   сложна,   равно   как   и   значима   для  
всего  общества,  для  всей   гуманитарной  нау-
ки,   что   с   развитием   научной   мысли   охваты-
вает   огромные   области   исследовательского  
поля,   привлекает   все   больше   интереса   раз-
личных  ученых.  Понятие  личности  относится  
к  числу  сложнейших  понятий.  До  сих  пор  ещё  
не   сложилось   достаточно   обоснованного   и  
общепринятого   определения  многозначность  
содержания  этого  понятия  обусловлена  мно-
гоаспектностью  проявлений  личности,  много-
образием  её  становления  и  развития. 
 
 

 
К  ВОПРОСУ  О  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  

ИССЛЕДОВАНИИ  ЗАМЕЩАЮЩИХ  СЕМЕЙ 
Мишурова  Е.Ю.  (г.  Ярославль) 

 
 

Для   осмысления   фактической   стороны  
жизнедеятельности   замещающей   семьи   це-
лесообразно   использование      понятийного  
аппарата   социальной   психологии,   а   именно:  
знания   о процессах   социального   мышления,  
социального   влияния   и   социальных   отноше-
ний.   Анализ   фактического   материала   о   том,  
как  члены  замещающей  семьи  думают  друг  о  
друге,  влияют  друг  на  друга,    относятся  друг  к  
другу,   - позволит   создать   научную   картину  
протекания   процессов   социального   мышле-

ния,   социального   влияния   и   социальных   от-
ношений  в  условиях  замещающей  семьи. 

По  мнению  Г.М.  Андреевой  семья  являет-
ся   идеальным   объектом   для   социального  
психолога,   т.к.   это   реальная   группа,   в  функ-
ционировании   которой   социально-
психологические   закономерности  проявляют-
ся  наиболее  отчетливо.  Тем  не  менее,  семья  
является   не   только   перспективным,   но   и  
весьма   сложным  объектом   (Андреева   Г.М.   и  
др.,   1981).   Несомненно,   замещающая   семья  
(ввиду   ряда   сложностей,   одна   из   которых  
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обусловлена   наличием   у   ребенка   не   только  
биологических,   но   и   приемных   родителей)  
обладает   наибольшими   шансами   попасть   в  
группу   сложных   объектов   социально-
психологического  изучения. 

Как   показывают   обзоры,   социальная   пси-
хология   занимается   изучением   широкого  
спектра   проблем   индивидуального   социаль-
ного   поведения.   К   числу   наиболее   активно  
разрабатываемых   тем   можно   отнести   про-
цессы   атрибуции;;   групповые   процессы;;   ока-
зание  помощи;;  аттракция  и  аффилиация;;  аг-
рессия;;   установки;;   социальное  познание;;   со-
циальное  развитие  личности  (социализация).   

На   наш   взгляд,   рассмотрение   замещаю-
щего   родительства   в   ракурсе   этих   тем   акту-
ально   в   связи   с   необходимостью   теоретиче-
ского   осмысления   процессов   жизнедеятель-
ности   замещающей  семьи  и  создания  систе-
мы   ее   психологического   сопровождения.   В  
практике   сопровождения   обнаруживается  
чрезвычайно   богатая   многообразием   фено-
менология   замещающей   семьи,   которая   в  
настоящее  время    не  изучена  теоретически. 

Перечислим   перспективные   направления  
социально-психологического   исследования  
замещающей  семьи: 

- механизмы восприятия  человека  челове-
ком   (социальная   перцепция),   влияние   на  
процессы  восприятия  различных  социальных  
факторов.   Необходимо   изучение   влияния  
особенностей   восприятия   членами   заме-
щающей  семьи  друг  друга  на  формирование  
отношений  привязанности  между  ними. 

- Изучение  установок. Установки  рассмат-
риваются   как   приобретенные   поведенческие  
диспозиции   (готовности),   имеющие   оценоч-
ную   природу.  Согласно   основателю   отечест-
венной  теории  установки  Д.  Н.  Узнадзе,  уста-
новка   представляет   собой   целостно-
личностное   состояние   готовности,   настроен-
ности   на   поведение   в   данной   ситуации   для  
удовлетворения   определенной   потребности.  
(Узнадзе,  1966).     Ш.  А.  Надирашвили  вводит  
в  процесс  формирования  установки  социаль-
ного  поведения  такие  психологические  обра-
зования,   как   социальные потребности,   соци-
альные   аттитюды,   процессы   мотивации,   во-
ображаемое,   приемлемое   поведение,   авто-
портрет.  В  состав  потребностей  «Я»  или  лич-
ностных  потребностей  человека  как  социаль-
ного   существа   включаются   мотивационно  
ориентированные   психические   образования  
— ценности,   социальные   и   моральные   ори-
ентации,  социальные  оценки,  ценность  соци-
ального  поведения  (Надирашвили,  1974).   

- Процесс   принятия   решения   о   создании  
новой  семьи.  Представляется  важным  в  пси-
хологической   работе   с   кандидатами   в   заме-
щающие   родители   принимать   во   внимание  
механизмы  и  факторы  принятия  такого  судь-
боносного   решения.   Социально-

психологические   эксперименты   показывают,  
что  как  только  решение  принято,  начинается  
процесс   создания   опор   для   поддержки   при-
нятого   решения:   у   человека   находится   все  
больше   причин   подтверждения   его   целесо-
образности.   Эффект   «решение   становится  
убеждением»  (Д.Брем,  Р.Нокс,  Д.Инкстер). 

- Значение   факторов,   влияющих   на      ат-
тракцию  к  другому  человеку.  Среди  факторов  
выделяют   сходство,   повторяющееся   взаим-
ное  социальное  присутствие  в  ситуации,  эмо-
циональное  состояние,  потребность  в  привя-
занности,   физическую   привлекательность  
другого  человека  и  схожесть  установок.  Важ-
но   выявить   какие   реакции   и   при   каких   усло-
виях   действительно   имеют   место   наиболее  
часто  в  условиях  замещающей  семьи.  Дл  сих  
пор      не   изучен   вопрос   о   связи   успешности    
замещающей   семьи   и   сходства/различия  
психологических   особенностей   родителей   и  
детей.   

- Предубеждения,   мифы   и   их   значение  
для  становления  института   замещающей  се-
мьи.  М.  Снайдер  и  Д.Хоген  выявили  в  экспе-
риментальных   исследованиях,   что   люди,  
вступающие   в   общение   с   предубеждением,  
встречают   менее   теплый   прием,   чем   те,   кто  
не   имеет   предубеждения.   Исходя   из   этой  
особенности,   можно   предположить,   что   од-
ним  из  факторов  ухудшения  отношений  в  за-
мещающей   семье   является   следование   рас-
пространенным   в   обществе      предубеждени-
ям.  Очевидна  необходимость  контролировать  
и  ограничивать  предубеждения,  являющиеся,  
по-видимому,  следствием  неадекватно  широ-
ких  обобщений  частных  явлений.   

Л.  Петрановская  говорит  о  том,  что  мифы  
только   тогда  бывают   устойчивыми,   когда   от-
вечают   запросам   людей.   Исследователям  
еще   предстоит   изучить   происхождение   за-
просов   на   существование   многочисленных  
мифов-предубеждений,   касающихся   детей,  
попадающих   в   приемную   семью   (Петранов-
ская    Л..  2009).  Среди  таких  мифов  Л.  Петра-
новская  называет   такие,   как:   «сироты,   побы-
вавшие   в   детском   доме   больные   и   ненор-
мальные»,   «главная   опасность   – гены»,  
«лучше,   если   никто   не   знает,   что   ребенок  
приемный»,    «самые  «легкие»  приемные  дети  
– круглые   сироты»,   «ребенок   должен   быть  
благодарен»   и   др.   К   неадекватному   пред-
ставлению   о   ребенке   ведет   приписывание  
детям,   воспитывающихся   в   интернатных   уч-
реждениях  болезненности,  аморальности. 

Для   замещающей   семьи   очень   важно,   на  
основании  каких  убеждений  и  ценностей  соз-
дана   семья,   также   важно знание   психологи-
ческих  особенностей  детей,  воспитывающих-
ся   в   интернатных   учреждениях   или   неблаго-
получных  семьях.   

Одной   из   таких   особенностей   личности  
может   быть   плохо   сформированное   чувство  
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базового   доверия   к   миру   и   затрудненность  
формирования   привязанностей.   Привязан-
ность,  как  эмоциональная  связь,  возникает  на  
основе  доверия.  Наличие  стабильной  привя-
занности,   гарантирующей   безопасность,   яв-
ляется   решающим   условием  благополучного  
развития  ребенка. 

Таким   образом,      социальная   психология  
как  наука  имеет  большие  перспективы  в  изу-
чении   такого   относительно   нового   для   рос-
сийской   действительности  феномена   как   за-
мещающая  семья. 

 

ИНТЕГРАТИВНАЯ  МЕТОДОЛОГИЯ  КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  АДАПТАЦИИ  ЛИЧНОСТИ 

Мороденко  Е.  В. (Кузбасс) 
 

Актуальным  качеством  личности  молодого  
человека,   входящего   в   систему   новых   соци-
альных   отношений,   становится   психологиче-
ская   готовность   к  переменам  на  уровне  мик-
ро- и  макро- среды  его  пребывания.  Концеп-
цию   понимания   процесса   социальной   адап-
тации,  исходя  из  этих  новых  условий,  мы  от-
разили  в  виде  связанных  между  собою  тези-
сов: 

1.   Адаптация   должна   рассматриваться   в  
категориях   социально-психологического   ха-
рактера   (личность,   как   система   значимых  
связей,  микро-/  макро- социум,   как   полигоны  
формирования  основных  социальных  качеств  
личности,   неформальные   группы   и   объеди-
нения,   как   стартовые   площадки   социализа-
ции   личности,   категории,   имеющие   как   внут-
реннее   (социально-психологическое),   так   и  
внешнее  (социологическое)  звучание:  статус,  
роль,  Я-концепция. 

2.  Адаптация  личности   к   новым  условиям  
строительства   своего   будущего   требует   от  
личности   скорее   адаптации   к   деструктивно-
сти,  как  отношению  атомизированного  обще-
ства  к  отдельному  человеку  (инициация  в  де-
линквентность/   девиантное   поведение;;   раз-
рушение   картины  мира;;  отчужденность;;  лом-
ка  личностных  качеств,  при  приспособлении  к  
новому   социуму   временного   пребывания/  
длительного  проживания). 

По  мнению  И.  Кона,  адаптация  как  «вклю-
чение   в   общество   сверстников   расширяет  
возможности  самоутверждения  ребенка,  дает  
ему   новые   роли   и   критерии   самооценок.   По  
мере   того   как   расширяется   и   обогащается  
круг   его   "принадлежностей",   выражающийся  
словом  "мы"   ("мы  — Ивановы",   "мы  — маль-
чики",   "мы  — старшая   группа",   "мы  — октяб-
рята"  и  т.  д.),  усложняется  и  "образ  Я"."  ."  Оно  
обеспечивает   подростку   чувство   эмоцио-
нального   благополучия   и   устойчивости,   а  
также   облегчает   "автономизацию   от   взрос-
лых"». 

Западные   исследователи,   например,   Т.  
Шибутани,   считали,   что   процесс  
социализации  продолжается  всю  жизнь,  и  не  
представляли  его  жестко  нормативным  (сюда  

же   можно   отнести   эпигенетическую  
концепцию   Э.   Эриксона   и   стадиальную   - Г.  
Олпорта).   Сам   Шибутани   понимает  
социализацию   как   продолжающийся   всю  
жизнь   процесс   адаптации   к   новым   условиям  
окружающей   личность   среды.   Но   даже   если  
мы  считаем,  что  социализация  продолжается  
всю   жизнь,   и   не   выделяем   ее   этапов  
привязанных  к  возрасту,  нельзя  игнорировать  
большое   значение   различных   социальных  
институтов  в  каждом  определенном  возрасте.   

Конечно,   вопрос   о   том,   какие   именно   ин-
ституты   социума   оказывают   влияние   на   со-
циализацию   человека,   во  многом   зависит   от  
типа  общества,  его  культурных  особенностей  
и  «неписаных»  правил  адаптации.  Начиная  с  
подросткового   периода,   возрастает   влияние  
такого   института,   как   микро-группа   (группа  
сверстников,   неформальное   объединение,  
дворовый   сбор).   Этот   институт   существовал  
всегда,  но  на  протяжении  истории,  очевидно,  
оказывал  различное  влияние  на  формирова-
ние  личности  молодого  человека  как  до,  так  и  
после  подросткового  возраста.   

В   данном   случае   объектом   подражания  
оказываются   те   сверстники,   пользующиеся  
наибольшим   уважением   подростка,   его   ре-
ферентная   группа.  Именно   она   часто   играет  
важную   роль,   влияя   как   на   поведение   чело-
века  в  обществе,  так  и  на  принятие  им  реше-
ний   (именно   референтная   группа   позволяет  
ответить  на  вопрос  «Кто  я?»,  найти  свое  ме-
сто  в  мире). 

Такое   «идеологическое»   видение   себя   и  
мира  помогает  молодым  людям  справляться  
с   кризисом/   отсутствием   постоянной   иден-
тичности,   (кризис   идентичности   подростков  
обуславливается  тем,  что  они  уже  вышли  из  
детского  возраста,  но  еще  не  приняты  миром  
взрослых  и  не  освоили  принятые  в  этом  мире  
роли).   Можно   сказать,   что   через   подобные  
механизмы,   идет   своеобразная   демонстра-
ция  готовности. 

Составляющими  такой   готовности   к  само-
стоятельной   деятельности   в   социуме   будут:  
ценностно-смысловой   блок   психологической  
готовности,   психологическая   компетентность  
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и   уровень   психологической   культуры   меж-
личностного   взаимодействия.   Что   определя-
ет,   на   наш   взгляд,   как  минимум   две   концеп-
туальные   проблемы   социальной   адаптации  
личности  в  современном  мире: 

1.  Адаптация  личности  к  заведомо  небла-
гоприятным  условиям строительства  будуще-
го   (включая   процессы   ре-социализации,   вы-
нужденной   маргинальности;;   адаптации   к   ус-
ловиям   проживания/   образования/   работоус-
тройства);; 

2.  Адаптация  к  деструктивному  отношению  
к  отдельному  человеку  в  обществе,  девиации  
которого   уже  не  являются   значимыми  откло-
нениями   в   смысле   общих   социальных   отно-
шений   (инициация   в   делинквентность/   деви-
антное  поведение;;  разрушение  картины  мира  

в   виду   его   динамических   изменений;;   ломка  
личностных   качеств,   при   приспособлении   к  
новому  социуму). 

На   основании   вышеизложенного,   мы   рас-
смотрели   варианты   формирования   выборки  
для   проведения   исследования   социальной  
адаптации   личности   молодого   человека.   Та-
кая   система   взглядов,   отражающая   опреде-
ленное   понимание   сущности   социальной  
адаптации,  равно  как  и  отношение  к  ней,  как  к  
определенному   социально-психологическому  
процессу   дает   совокупность   принципов,   оп-
ределяющих   направления   и   способы   реше-
ний  поставленных  задач  в  рамках  построения  
методологии  и  тех  методик,  с  помощью  кото-
рых  мы  намерены  решать  обозначенную  вы-
ше  концептуальную  проблему.   

 

ШКОЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  КАК  УСЛОВИЕ  
ЭФФЕКТИВНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

Мошенская О.А.  (г.  Пенза) 
 

Категория   взаимодействие   в   философии  
используется   для   определения   общей   фор-
мы  связи   вещей  или   явлений   в   их   взаимной  
смене,  влиятельные  одних  на  другие. 

В   психологии   взаимодействие является  
универсальным  свойством  общения.  В  обще-
стве   существует   система  реальных   связей   и  
взаимодействий  человека  с  другими  людьми,  
социальными   группами,   совокупность   всех  
социальных   отношений,   опосредованных   и  
непосредственных,   сознательных   и   неосоз-
нанных.   Взаимодействие   в   социально-
психологическом   плане   – аспект   общения,  
проявляющийся   в   организации   людьми   вза-
имных   действий,   направленных   на   реализа-
цию   совместной   деятельности,   достижения  
определенной  общей  цели. 

Школа   является   следующим   значимым  
после   семьи   институтом   социализации   лич-
ности.   Как   любой   социальный   институт,   она  
интегрирует   и   координирует   множество   ин-
дивидуальных   действий   людей,   упорядочи-
вает   социальные   отношения.   Деятельность  
социального   института,   как отмечает  
О.Е. Хабарова,   может   быть   определена   как  
функциональная   или   дисфункциональная,  
частично   или   полностью.   Функциональная  
способствует  сохранению  стабильности  и  на-
растанию   интегративных   процессов   в   обще-
стве;;   дисфункциональная   может   вести   к   со-
циальной дезорганизации   и   разрушению   со-
циальных   систем.   Частным   случаем   появле-
ния  дисфункции  в  деятельности  школы  могут  
стать  школьные  трудности  учащихся.  Потому  
возникает   необходимость   своевременного  
обнаружения  и  описания  дисфункциональных  
системных  состояний. 

Образовательные  учреждения  отличаются  
друг  от  друга  не  только  содержанием  ученых  
программ,  но  и  «напряженностью  данной  об-
разовательной   среды   в   целом»  
(Т.Ю. Герасимова,  В.И. Панов,  Т.В. Хромова).  
Значит,   развитие   учащегося   и   степень   его  
успешности   может   определяться   мерой   ус-
тойчивости   учащегося   к   напряженности   дан-
ной  образовательной  среды. 

Образовательная   среда   для   каждого   уче-
ника  может  быть  напряженной  в  той  или  иной  
степени.   Она   может   иметь   положительную  
направленность  и  быть  стимулом  в  развитии  
ребенка   или иметь   совершенно   противопо-
ложную   направленность   и   стать   барьером  
для  интеллектуального  и  личностного  разви-
тия.   В.И. Панов   различает   следующие   виды  
напряженности  образовательной  среды:  объ-
ективная   – обусловлена   особенностями,   ти-
пом,   спецификой   данного   образовательного  
учреждения;;   субъективная   – обусловлена  
индивидуальными  особенностями  учащегося;;  
ситуационная   – обусловлена   видом   образо-
вательной   технологии,   которая   задает   опре-
деленный   тип   взаимодействия   учащихся   с  
образовательной  средой. 

Выделенные   В.И.   Пановым   виды   напря-
женности  образовательной  среды  могут  рас-
пространяться  на  собственно  учебную  ситуа-
цию,  на  систему  разносторонних  непосредст-
венных   и   опосредованных   взаимоотношений  
учащегося:   «учитель   – ученик»,   «ученик   – 
ученик»,   «учитель   – родитель»,   «учитель   – 
администрация  учебного  заведения»,  «адми-
нистрация   учебного   заведения   – родитель».  
В   данном   параграфе   речь   пойдет   о   взаимо-
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отношениях   в   диаде   «учитель   – ученик»,   их  
значимости,  особенностях. 

Имея  общественно-историческую  природу,  
профессиональная   деятельность   учителя  
приобрела  цели,  средства,  формы  и  методы  
работы   в   ходе   общественно-исторической  
практики.  Каждому  новому  поколению,  чтобы  
овладеть  достижениями  человечества,  нужно  
осуществить  деятельность,  аналогичную  той,  
которая   стоит   за   этими   достижениями 
(А.Н. Леонтьев).   В   связи   с   этим,   по   мнению  
Л.М. Митиной,   общественная   значимость   и  
смысл   педагогического   труда   определяется  
тем,   что   педагог   организовывает,   направля-
ет,   регулирует   деятельность   учащихся   в   со-
ответствии  с  целями  обучения,  воспитания  и  
развития   учащихся   как   будущих   членов   об-
щества. 

Характеризуя   сознательное   управление  
психическим развитием   человека,  
А.Н. Леонтьев  отмечал,   что  оно  «совершает-
ся,   прежде   всего,   путем   управления   его   ве-
дущей  деятельностью».   В   качестве   ведущей  
деятельности  в  младшем школьном  возрасте  
выступает  деятельность  учебная. 

Выводит   понятие   личности   за   пределы  
конкретного   индивида   и   позволяет   понять,  
описать   «личность   данного   индивида   через  
состояния  взаимодействующих  с  ним  людей»  
концепция   персонализации.   Подход,   сфор-
мулированный   А.В. Петровским   и  
В.А. Петровским,   говорит   о   способности   ин-
дивида  «обусловливать  изменения  значимых  
аспектов   индивидуальности   других   людей,  
быть  субъектом  преобразования  поведения  и  
сознания   окружающих   через   свою   представ-
ленность  в  них».   

М.И. Лечиева выделяет   следующие   пока-
затели,   связанные   с   успешностью,   продук-
тивностью   в   педагогическом   общении: на-
правленность  субъекта  общения,  при  которой  
другие  люди  стоят  в  центре  его  системы  цен-
ностей,  и  в   которой  проявляется  отношение,  
порождающее  в  личности  ориентировку,  пре-
жде  всего,  на  положительные  качества  в  че-
ловеке   (А.А. Бодалев);; гибкость   в   общении,  
отсутствие  шаблонности   и   стереотипности   в  
восприятии   другого   человека   (А.А. Бодалев);; 
установление  не  ролевого,  а  межличностного  
контакта   с   учениками,   принятие ученика   как  
уникальной   личности   и   значимой   ценности  
(А.А. Бодалев,   В.П. Панюшкин);; реализация  
общения  в  форме  сотрудничества,  диалога  с  
учениками   (В.П. Панюшкин);; субъект-
субъектность   и   глубинность   общения  
(Л.А. Петровская);;   контактность  
(В.Н. Куницына);; отношение   к   ученику   как   к  
ценности,  с  гуманистической  позицией  учите-
ля,   наличие   обстановки   доверия,   психологи-
ческой   безопасности,   комфортности   комму-
никативной   среды   обучения   и   развития   лич-
ности   учащихся   (А.К. Маркова);; создание   та-

кой   коммуникативной   среды, в   которой   уче-
ник  чувствовал  бы  себя  в  полной  безопасно-
сти,   испытывал   определенную   удовлетво-
ренность,   защищенность,   понимание   и   под-
держку  со  стороны  учителя,    мог  реализовать  
естественные      тенденции   к   самоактуализа-
ции  (А. Маслоу,  К.Р. Роджерс). 

Проведенный М.И. Лечиевой  анализ  лите-
ратуры  показал,  что  педагогическое  общение  
приобретает   характеристику   успешного,   про-
дуктивного,   когда  достигнуты  основные  цели  
образовательного   процесса   в   школе   – ста-
новление  ученика  как  субъекта  собственного  
развития   и   приобщения его   к   культуре. 
М.И. Лечиева   рассматривает   продуктивное  
педагогическое   общение   как   творчество.  
Опираясь   на   концепцию   Я.А. Пономарева   о  
творчестве  как  ведущему  к  развитию  взаимо-
действию,   М.И. Лечиева   отмечает   необходи-
мость   адекватности   целей   педагогического  
общения   целям   личностного   и   интеллекту-
ального   развития   и   саморазвития   ученика   и  
педагога.  Вслед  за  Г.А. Ковалевым,  в  качест-
ве   наиболее   оптимальной   для   этого   формы  
педагогического   общения   выделяет   межлич-
ностный   диалог   ученика   и   педагога,   реали-
зующий   личностно-развивающие   отношения.  
Г.А. Ковалев   подчеркивает,   что открытый  
диалог   педагога   и   ребенка   «создает   опти-
мальные  предпосылки  для  развития  положи-
тельной  мотивации   к   учению,  формирует   ка-
чества   личностной   самостоятельности   и   от-
ветственности,  ведет  к  раскрытию  творческих  
потенциалов  субъекта».  В  таком  случае  вос-
питание  и  обучение  становятся  уникальными  
творческими   процессами,   обеспечивающими  
«условия   для   саморазвития,   самообразова-
ния,   самовоспитания  личности  ребенка;;   лич-
ность   педагога   и   личность   ребенка   выступа-
ют  здесь  в  позиции  равноправных  соучастни-
ков   этих   процессов   с   равной   ответственно-
стью   за   их   организацию   и   конечный   резуль-
тат». 

С  позиций  гештальт-терапии,  диалогу  так-
же   отводится   важная   роль.   М. Бубер,   назы-
вает  диалог  онтологическим центром  жизни  и 
отмечает,  что человеческое  бытие  определя-
ется  отношениями,  и  человек  не  может  прий-
ти   к   бытию  иначе,   чем  через   диалог.  Он  на-
звал  диалогическим  подход  «Я  – Ты»,  и  под-
черкнул,   что   именно   он   создает   истинно   че-
ловеческое   бытие.   «Я»   и   «Ты»   вступают   в  
онтологический   диалог.   М. Бубер   сопостав-
ляя  отношения  «Я-Ты»  и  «Я-Оно»  делает  ак-
цент  на  том,  что  мир  «Оно»  находится  в  кон-
тексте  пространства,  времени  и  причинности.  
В  отличие  от  него,  мир  «Ты»  – вне  контекста  
пространства,   времени   и   причинности,   это  
мир,   где   нет   материального   пространства,   и  
отношения   перемещаются   в   эмоциональное  
пространство.   На   возникновение   подлинного  
«Я»,  которое  появляется  только  в  контакте  с  
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подлинным   «Ты»   и   на   наличие   целостного  
бытия  только  в  отношении  «Я  – Ты»  обраща-
ет   внимание   исследователей   И.Д. Булюбаш.  
В  данных  положениях  теоретиков  и  практиков  
гештальт-терапии   высвечена   роль   психоло-
гически   здоровых   диалогических   отношений  
между   участниками   школьного   взаимодейст-
вия,   в   частности   между   учеником   и   педаго-
гом-учителем. 

Важно   заметить,   что   многолетнее   выпол-
нение   любой   профессиональной   деятельно-
сти   приводит   к   образованию   деформаций  
личности,  снижающих  продуктивность  осуще-
ствления   трудовых   функций,   а   иногда   и   за-
трудняющих   этот   процесс.   Э.Ф. Зеер   выде-
ляет   следующие   деформации,   возникающие  
в   педагогической   деятельности:   авторитар-
ность,   педагогический   догматизм,   индиффе-
рентность,   консерватизм,   ролевой   экспан-
сионизм,  социальное  лицемерие,  поведенче-
ский   трансфер.   Профессиональные   дефор-
мации  могут   быть   обусловлены  разными   со-
циально-психологическими  причинами,  среди  
которых  Э.Ф. Зеер  выделяет:  возрастную  ди-
намику,   содержание   профессии,   социальную  
среду,   жизненно   важные   события   и   случай-
ные   моменты,   стереотипы   профессиональ-
ной   деятельности,   механизмы   психологиче-
ской   защиты,   стагнацию   профессионального  
развития,   психофизиологические   изменения,  
пределы   профессионального   развития   и   ак-
центуации  характера. 

Общество,   со  своей  стороны,  дает  разно-
плановый  профессиональный  запрос    к     учи-

телю   начальных   классов.   Такая   работа   тре-
бует  большой  включенности  в  деятельность,  
высокой  самоотдачи,   качественное  выполне-
ние   всех   видов   деятельности   предполагает  
высокой   коммуникативной   компетентности.  
Специфика   педагогической   деятельности   за-
ключается  еще  и  в   том,  что  она  имеет  твор-
ческий   характер.   Творчество   труда   учителя  
определяется   своеобразием,   неповторимо-
стью   как   самого   процесса   педагогической  
деятельности,   так   и   продукта   этой   деятель-
ности  – сформированной  личности  учащегося  
во   всем   богатстве   её   индивидуальности  
(Л.М. Митина).   Учитель   в   процессе   профес-
сионального   становления,   развития,   совер-
шенствования   не   только   вырабатывает   свой  
индивидуальный   почерк   в   организации   всех  
видов   учебной   деятельности,   он   формирует  
собственный  стиль  педагогического  общения,  
осуществляя   тем   самым   взаимодействие   с  
учащимися,   родителями,   коллегами,   сопро-
вождающими   и   административными   служба-
ми. 

Таким  образом,   анализ   теоретических   ис-
точников   показывает,   что   создание   условий  
для   полноценного   формирования   личности,  
обеспечение  благоприятного  эмоционального  
климата   в   процессе   обучения,   управление  
социально-психологическими   процессами   в  
детской  группе  и,  вместе  с  этим,  самореали-
зация  личности  педагога  – все  эти  показате-
ли  являются  характеристиками  оптимального  
школьного  взаимодействия. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ:  ПЕРЕСТРОЙКА   
ПСИХОЛОГИИ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
В  ПЕРЕХОДНЫЙ  ПЕРИОД  ОТ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ   

ЭКОНОМИКИ  К  РЫНОЧНОЙ 
Мухамеджанов  А.А.,  Андрюков  В.В.,  Жумабаев  Н.А.  (г.Казахстан) 

 
В   90-е   годы   прошлого   века,   да   и   по   сей  

день,  во  всех  государствах  СНГ  в  связи  с  по-
всеместным   отказом   от   социалистического  
способа   ведения   хозяйства   и   переходом   к  
рыночной   экономике   приходится   проходить  
через   непростой   и   довольно   длительный  
процесс  перестройки  психологии  всей  хозяй-
ственной  деятельности,  причем  всем  ее  уча-
стникам,  ибо  если  даже  «одно»  звено  не  пе-
рестроится,  не  может  идти  речи  о  новой  «це-
пи»  хозяйственных  отношений  в  целом.   

Сейчас,  когда  на  календаре  уже  2013  год  и  
позади   первый   опыт   рыночной   экономики,  
воочию   видны   психологические   особенности  
хозяйственной  деятельности  в  двух  противо-
положных   системах   экономики:   если   для   со-

циалистической   системы   свойственен   «шаб-
лонный»  подход,  при  котором  все  работники,  
в   принципе,   равны,   как   «исполнители»   по  
«нормативам,   правилам   и   инструкциям»,   ко-
гда  все  вопросы  «уже»  решены  на  государст-
венном   уровне,   включая   перспективное   раз-
витие  и  планирование,  то  для  рыночной  эко-
номики   требуется   специалист   с   самостоя-
тельным   выбором   пути   хозяйственного   раз-
вития,   а   лучше   — предприниматель,   умею-
щий   сложить   производственный   коллектив   и  
обеспечить   технологический   процесс   всем  
необходимым,   включая  финансовые   и   мате-
риальные  ресурсы,   когда  намечает  развитие  
и  все  планирует  только  он  сам. 
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Отказавшись   от   командной   системы,   все  
субъекты   хозяйственной   деятельности   в   од-
ночасье   очутились   в   положении   «сирот   без  
родителей»,   без   Министерств,   Ведомств   и  
Главков,  когда самим  надо  глядеть  по  сторо-
нам,   выбирая   направление   движения,   вста-
вать   на   ноги,   а,   по-сути,   заново   учиться   хо-
дить,   в   принципиально  новых  экономических  
условиях  выживать. 

Сотни   миллионов   работников   получили  
психологический   «шок»,   из   которого   необхо-
димо  было  выходить.  И  в  то  время  возле  ка-
ждого   из   них   учителя-психолога   не   было.   А  
был  «единственный»  для  них  общий  учитель  
— новая,   приспособленная   к   рынку   хозяйст-
венная  деятельность,  которую,  к  тому  же,  им  
самим  нужно  было,  преодолевая  все  трудно-
сти,  еще  и  создать! 

Сам  переход  из  одной  экономической  сис-
темы     в  «противоположную»  по  самой  своей  
«крайности»   выдвинул   психологические   ас-
пекты  в  хозяйственной  активности,  как  обще-
ства   в   целом,   так   и   индивида,   на   первый  
план.   Можно   говорить   о   двух   органически  
взаимосвязанных   уровнях   наболевшей   пси-
хологической   перестройки:   социально-
психологическом   (общественном)   и   индиви-
дуально-психологическом   (личностном).   В  
первом   случае   речь   идет   о   закреплении   в  
трудовых  корпоративах  политической  и  нрав-
ственно-психологической   атмосферы, адек-
ватной  духу  времени.  Главное  здесь  — оцен-
ка  состояния  дел  в  каждом  корпоративе  и  пе-
реход   к   рыночным   методам   хозяйствования  
через  создание  собственной  сети  маркетинга,  
пиара   и   услуг   с   целью   производства   конку-
рентоспособной   продукции   и   завоевания   ей  
устойчивого  рынка  сбыта,  что  требует  созда-
ния   в   корпоративе   атмосферы   высокопро-
фессиональной,  активной  и  напряженной  ра-
боты,  ответственности  за  конечные  результа-
ты  деятельности.  В  совокупности  все  это  ве-
дет   к   формированию   и   закреплению   в   каж-
дом   корпоративе   собственного   стиля   хозяй-
ственной   деятельности.   Конечно,   рассмот-
ренный   в   основных   аспектах   социально-
психологический   уровень   перестройки   в   пе-
реходный   период   еще   не   решает   всех   на-
зревших   задач,   хотя   и   является   базовым.  
Ибо,   в   конечном   счете,   все   задачи   решают  
люди. 

Каждый   работник   характеризуется   прису-
щим   только  ему   одному   уровнем  «усвоенно-
го»   образования   и   профессионализма,   спо-
собностью  самостоятельно  выдвигать  произ-
водственные  цели  и  достигать  их,  своеобраз-
ным  жизненным  опытом,  собственным  поряд-
ком   жизни,   построенным   на   «своих»   привя-
занностях  и  привычках,  специфическими  чер-
тами   собственного   стиля   мышления   и   само-
организации  своей  деятельности.  А  потому  и  
психологическая   перестройка   для   каждого  

человека,   наряду   с   особенностями,   общими  
для   всех,   имеет   и   свои   «специфические»  
черты,   которые,   разумеется,   связаны   в   пер-
вую   очередь   с   «местом»   в   хозяйственной  
жизни   работника.   Психологическая   пере-
стройка,   бесспорно,   в   первую   очередь,   рас-
пространяется   на   работников   управления,  
предпринимателей   всех   уровней,   открываю-
щих   в   корпоративе   «собственное»   дело.   И,  
конечно  же,  даже  внутри  каждой  профессио-
нальной   группы   среди   участников   производ-
ственной   или   хозяйственной   деятельности  
всегда   присутствуют   присущие   только   им  
специфические  различия. 

 «Когда   мы   говорим   о   конкретном   работ-
нике   и   о   его   психологической   перестройке,   - 
утверждает  известный  психолог  А.И.  Китов,   - 
возникает  целый  ряд  вопросов:  «что  именно»  
в   структуре   психологии   данного   человека  
требует   перестройки;;   в   «чем»   сущность   са-
мой   психологической   перестройки   личности,  
«какие»  изменения  претерпевает  ее  психоло-
гия;;   какие   «трудности»   на   этом   пути   могут  
встретиться;;  как  «можно»  их  преодолеть...»  1.  

Стоит  заметить,  что  вопросы  психологиче-
ской  перестройки  личности  в  обеих  экономи-
ческих   системах,   существующих   и   конкури-
рующих  между собой  в   глобальной  экономи-
ке,   до   настоящего   времени   весьма  мало   ис-
следованы,   и   поэтому   до   сих   пор   на   исчер-
пывающие   ответы   не   приходится   рассчиты-
вать,  - настолько  конкретны  и  индивидуальны  
все   психологические   процессы,   тем   более   в  
такой   переломный   экономический   период,  
который  рассматривается  в  данной  статье.  К  
примеру,  на  вопрос,  что  именно  нужно  пере-
страивать   в   структуре   психологии   работника  
управления   или   предпринимателя,   весьма  
допустимо  ответить  следующим  образом:  пе-
рестройке  подлежит  инди.  Но  для  этого  необ-
ходимо  понимать,  что  такое  индивидуальная  
управленческая   концепция.   На   наш   взгляд,  
индивидуальная   управленческая   концепция  
— это  способ  личного  понимания,  трактовки  и  
развития   проблем   управления,   которыми   за-
нимается  конкретная  личность.  Поэтому  в  ее  
составе  у  разных  работников  управления  или  
предпринимательства   есть   общие,   особен-
ные   и   единичные   черты,   поскольку   индиви-
дуальная   управленческая   концепция  форми-
руется   на   основе   личностного   освоения   эко-
номической   стратегии   той   или   противопо-
ложной  экономической  системы.  Таким  обра-
зом,   индивидуальная   управленческая   кон-
цепция  — это  целостная  характеристика  лич-
ности   управленца   или   предпринимателя   под  
углом   «ее   зрения»   объективных   условий   хо-
зяйствования  в  данной  экономической  систе-
ме.   Она   строится   на   основополагающих   ос-
новах   самой   личности,   ее   потребностях   и  
способностях,  и  вбирает  в  себя  все  ее  интел-
лектуальные   и   эмоционально-волевые   свой-
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ства,   нацеленные   на   систему   объективных  
требований  к  деятельности  данной  личности. 

В   структуре   психологии   управленца   или  
предпринимателя  индивидуальная  управлен-
ческая   концепция   выполняет   целый   ряд  
очень  важных  и  взаимосвязанных  коллектор-
ных   функций.   В   их   числе:   интегративно-
системообразующую   (поддерживает   систем-
ность  мышления  руководителя  или   предпри-
нимателя);;   селективную   (разделяет   инфор-
мацию      на   приемлемую   и   противоречащую  
задачам   управления   или   предприниматель-
ства,  в  том  числе  личному  опыту);;  целеобра-
зования   (в   обновившихся   условиях   социаль-
но-экономической   деятельности),   которые   в  
данный   момент   «предпочтительнее»;;   моти-
вационную   (обеспечение   достижения   вы-
бранной  цели  рядом  стимулов,  в  том  числе  и  
материальных,   для   необходимого   напряже-
ния   интеллектуальных   и   физических   сил);;  
объяснительную   (причинно-следственные  
связи   в   принимаемых   решениях   работник  
управления   или   предприниматель   ищет   в  
своей   индивидуальной   управленческой   кон-
цепции);;   прогностическую   (прогноз   хозяйст-
венной  деятельности  на  основе  личной  оцен-
ки   ее   текущих   результатов).   Понятно,   что  
приведенным  перечнем  все  функции  индиви-
дуальной   управленческой   концепции   не   ис-
черповается. Однако  стоит  отметить,  что  на-
ряду  со   специфическими  аспектами  в  психо-
логической   структуре   личности   во   всех   уча-
стниках   хозяйственной   деятельности   в   усло-
виях  рыночной  экономики  доминируют  в  тен-
денции   нарастания   и   общие   аспекты,   такие  
как  ориентация  на  непрерывное  самообразо-
вание;;  поиск  новых  технологий  и  перечня  об-
служивающих   их   квалификаций;;   постоянная  
готовность   повысить   профессионализм   или  
сменить   квалификацию;;   адаптация   в   дело-
вом   корпоративе;;   ответственность   за   зав-
трашний   день   (свой   и   своей   семьи).   И   это 
уже   психологические   ориентировки   для   каж-
дого   человека   Земли,   диктуемые   начавшей-
ся,   как   все   считают,   третьей   общепланетар-
ной  промышленной  революции. 

Но  более  проницательные  исследователи  
— экономисты   и   социологи   уже   окрестили  
новую   промышленную   революцию   эпохой  
научно-технической   эволюции,   с   чем   и   мы  
полностью  согласны,   поскольку   технологиче-
ская  эволюция  просматривается  на  всю  даль  
необозримого   будущего   человечества,   по-
глощенного  перспективами  открытий  в  мате-
риальном  микромире,  позволяющими  строить  
сверхчистые   в   элементном   составе  нанотех-
нологии.   И   к   такой   эволюции   будущего   каж-
дый   гражданин   Земли   должен   быть   готов,  
настроив   себя   «психологически».   Именно  
этот  психологический  итог  должен  быть  есте-
ственным  результатом  перестройки  психоло-
гии   хозяйственной   деятельности   в   переход-

ный  период  от  социалистической  экономики  к  
рыночной.   И   здесь,   в   результате   анализа  
глобальных   экономических   реформ,   потряс-
ших   человечество   за   последние   три   десяти-
летия  развития   (мы  имеем  в  виду  реформы,  
потрясшие  бывший  СССР,  а  теперь  — СНГ,  и  
поднявшие   Китайскую   Народную   Республи-
ку),   проявилась   общая   векторная   тенденция  
— придти   к   частной   собственности   на   сред-
ства   производства.   Но   СССР   и   КНР,   имея  
«общую»   цель,   подошли   к   ее   достижению  
противоположными  подходами. 

СССР   - «догматическим»   подходом,   счи-
тая,   что   частная   собственность   на   средства  
производства   несовместима   с   народным   го-
сударством,  и  потому,  переходя  в  экономику,  
основанную   на   частной   собственности,   до  
основания   разрушил   социалистическую   эко-
номику  и  отказался  от  всех  прежних  научных, 
производственных  и  социальных  достижений,  
тем  самым  бросив  свои  народы  в  нескончае-
мые   бедствия,   сопровождаемые   «психологи-
ческими»  травмами. 

КНР   пошла   к   частной   собственности   на  
средства  производства  другим  путем.  Китай-
ским  реформаторам,   начиная   с  Дэн  Сяо  Пи-
на,  хватило  восточной  мудрости  «подняться»  
до   «признания»  любого   труда   человека   «об-
щественно  полезным  трудом»,  что  позволило  
ввести   «предпринимательство»   в   категорию  
«общественно   полезного   труда».   Это   откры-
ло  дорогу  предпринимателям  в  ряды  Комму-
нистической  партии.  Таким  образом,  великие  
китайские  коммунистические  (!)  реформаторы  
чисто   «практическим»   путем   пошли   к   вы-
дающимся   результатам   от   «обратного».   Из-
вестно,   что   основой   экономического   строя  
социализма   является   общественная   собст-
венность   на   «средства   производства».   Но  
признав   «предпринимательство»   «общест-
венно   полезным   трудом»,   в   экономический  
базис  социализма  была  допущена  и  частная  
собственность   на   средства   производства   в  
«качестве»   катализатора   (!)   всего   хозяйст-
венного  механизма,  но  уже  под  «обществен-
ным»  контролем,  что  исключало  и  исключило  
такой   ее,   казалось,   незыблемый   (!),   негатив,  
как   эксплуатация   человека   человеком.  
«Опыт»  китайских  коммунистов  показал  и  до-
казал,   что   частная   собственность   на   средст-
ва   производства   является   источником   экс-
плуатации   человека   человеком   «только»   в  
капиталистическом   обществе   и,   что   постав-
ленная  под  общественный  контроль  в  социа-
листическом   обществе,   она   остается   лишь  
«производственной   силой»,   утрачивая   силу  
эксплуатации.   Такое   «теоретическое»   обос-
нование   проведенных   китайскими   коммуни-
стами   «китайских»   реформ   и   их   «необходи-
мости»,   как   «практическое»   открытие   в   Ки-
тайской   Народной   Республике,   имеющее,  
бесспорно,   общечеловеческое   значение,   на-
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ми   приводится   впервые   в   качестве   научного  
вклада  в  политическую  экономию,  в  филосо-
фию   коммунистического   общества   и   в   науч-
ный   коммунизм,   как   социально-
экономический  раздел  науки.             

Как   видим,   частной   собственности   на  
средства   производства   «присуще»   изменять  
свои   «социальные»   свойства   в   зависимости  
от   «практикуемого»   политического   строя   — 
капиталистического  или  социалистического.   

Вывод:   Частная   собственность   на   сред-
ства   производства   своим   «материальным  
продуктом»   не   противоречит   «любому»   об-
щественному   Строю;;   а   коль   это   так,   то   это  
значит,   что   Коммунизм   — не   Догма.   Что   и  
демонстрирует   на   «практике»   Китайская   На-
родная  Республика. 

Наконец,   «китайская»   загадка   Коммуни-
стической  партии  Китая  «разгадана».  Но  что-
бы   ее   осуществить,   КПК   и   народу   КНР   при-
шлось  осуществить  «психологическую»  пере-
стройку,  но  без  экономических  и  социальных  
потерь,   а   во   имя   небывалого   подъема,   уди-
вившего  и  продолжающего  удивлять  весь  ок-
ружающий   экономический   мир.   Ибо   только  
экономические  результаты  — показатель  пе-
рестройки   психологии   хозяйственной   дея-
тельности   целых   народов   и   отдельных   кор-
поративов,  в  частности.  И  проявились  они  и  в  
деятельности  управленческих  кадров. 

Об   успешной   разработке   и   адаптирован-
ном  функционировании  к  требованиям  рынка  
«индивидуальной   управленческой   концеп-
ции»   говорит   опыт   руководителя   Шымкент-
ского   «Водоканала»   в   Республике   Казахстан  
А.О.   Ормана,   который   провел   психологиче-
скую  перестройку  в  своем  корпоративе,  пере-
вел  всех  сотрудников  и  рабочий  персонал  на  
рыночное   мышление,   и   сам   в   итоге   стал  
предпринимателем,   переведя   это   государст-
венное  коммунальное  предприятие  в  частную  
форму   собственности.   И   результаты,   пока-
занные  в  Казахстане,  не  менее  удивительные  
для  всего  СНГ,  чем  «китайские».  Вот  они:  ни  
одного  перебоя  в  водоснабжении  миллионно-
го  города  Шымкента  в  переходный  период  от  
командной   экономики   в   рыночную;;   под  руко-
водством  главного  инженера  Р.Н.  Шамсутди-
нова   коренным  образом   изменена   схема   во-

доснабжения   города   с   учетом   перепада   гео-
логических  высот,  из  которой  впервые  в  СНГ  
исключены   станции   второго   подъема,   уча-
стие   которых   до   этого   времени   проектными  
институтами   считалось   обязательным;;   город  
Шымкент  стал  первым  городом  в  СНГ  со  сто-
процентным  учетом  реализации  воды  потре-
бителям  по  приборам  учета;;  приборный  учет  
позволил  Шымкенту   сократить   подъем   воды  
в  5  раз  и  потребление  воды  на  душу  населе-
ния  во  столько  же  раз  — с  500  до  менее  100  
литров  в  сутки,  в  результате  по  этому  показа-
телю  Шымкент  не  только  обошел  все  страны  
СНГ,   но   и   многие   государства   Евросоюза,  
стал  известным  во   всем  мире;;  Шымкентский  
«Водоканал»,   ныне   ТОО   «Водные   ресурсы-
Маркетинг»  первым  в  СНГ  перешел  на  рабо-
ту   по   технологиям   ресурсосбережения,   что  
позволило  сократить  потребление  природно-
го  ресурса  питьевой  воды  в  5  раз,  а  электро-
энергии  — в   4   раза;;   первым   в  СНГ   внедрил  
компьютерное   управление   «водозабором»   и  
компьютезировал   центральную   диспетчер-
скую   службу;;   первым   в  СНГ   создал   и   довел  
до   совершенства   маркетинговую   службу,  
включая   специальные   технические   средства  
сбора   показаний   водосчетчиков.   Анарбек  
Орман   перестроил   психологию   и   рабочего  
персонала,   сотни   специалистов   рабочего  
разряда      трудятся   в   ТОО  «Водные  ресурсы-
Маркетинг»   без   единого   замечания   уже   34  
года.   Эти   результаты   психологической   пере-
стройки      известны   и   Международной   Акаде-
мии   Психологических   наук,   с   которой   гене-
ральный  директор  ТОО  «Водные  ресурсы  — 
Маркетинг»      Анарбек   Орман   сотрудничает  
более   8   лет   в   качестве   Члена-
корреспондента. 

И  поэтому  наша  статья  о  психологической  
перестройке   в   хозяйственной   деятельности,  
как   и   сам   этот   вопрос,   остается  весьма   вос-
требованной   временем,   в   котором   грядет   в  
жизнь   человечества   новая   промышленная  
революция,   катализатором   которой,   как   ни  
странно,   вновь   выступает   частная   собствен-
ность   на   средства   производства,   которая   и  
«подтягивает»  до   своего   уровня  и  «психоло-
гию»  людей:  мол,  уважайте  «меня». 

 

ЛОГИСТИКА  РАЗВИТИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВЕКЕ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭВОЛЮЦИИ  - В  ЭПОХУ  

ВСЕМИРНОЙ    ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ 
Мухамеджанов  А.А.,  Андрюков  В.В.,  Жумабаев  Н.А.  (Казахстан) 

 
Зрительное  время    в  истории  цивилизации  

человечества,   примерно   середины   второго  
тысячалетия  и  до  половиного  прошлого  века,  

высшее   образование   являлось   уделом   при-
велегилерованной  части  общества.  Это  было  
связано   с   относительно   невысоким   уровнем  



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ           2013 Выпуск  11 
 

 
223 

 

обективных   потребностей   общеста   в   работ-
никах   с   высшем   образованием.   А   кампусная  
система   образования,   сложившегося   в   тече-
ние   многих   веков   с   класно-урочными   мето-
дами   обучения,   до   последнего   времени  
представлялось  незыблемой.   

До   последней   трети   двадцатого   века   од-
накратно  полученных  в  ВУЗе  знаний  в  целом  
хватало   на   всю   жизнь,   «поскольку   это   соот-
ветствавало   существававшим   на   тот   период  
темпом   смены   знаний   и   технологий»,   - под-
черкивает   доктор   химических   наук  
А.Едрисов.*   

За   последние   десятилетия   произошло  
резкое   возрастание   скорости   старения   зна-
ний.   Достижение   науки   и   техники,   которое  
изучал   студент   в   начале   обучение,   устаре-
вают  к  окончанию  ВУЗа.    А  срок  жизни  техно-
логий  упал  до  3-5  лет.  Это  обусловленно  тем,  
что   человечесто   вступило   в   эпоху   третьей  
промышленной  революции,   которое   характе-
ризуется   непрерывной   научно-
технологической   эвалюцией,   неизбежно   ве-
дущей  к  глобализации,  в  том  числе  и  образо-
вания  в  целом.   

И   этот   процесс   уже   необратимо   несут   в  
себе   бурно   развивающеся   информационно-
коммуникационные   технологи,   буквально,  
ворвавшиеся  во  все  сферы  жизни  и  деятель-
ности   человечества.   Переход   к   новому   со-
циуму,   в   котором   познавательная   деятель-
ность   человека   становится   решаюшим   фак-
тором  развития  обшества  и  жизненного  успе-
ха   каждого,   объективно   повышает   глобаль-
ный  запрос  в  доле  работников  с  высшем  об-
разованием.   

И   этот   рост   спроса   на   высшее   образова-
ние   сегодня   отслеживается   по   всему   миру,  
включая  Россию  и  Казахстан,  а  так  же  тради-
ционные  центры  образования  государств,  как  
объективно   нарастаюший   процесс,   что   при-
водит,  во-первых,   к  резкому  росту  числа  ВУ-
Зов   с   традиционной   технологией   обучения,  
как  первая  реакция  на  запрос  или  первый  от-
вет  традиционного  образования  на  новое  по-
требности   экономики.   Соответстенно   вырас-
тает  и  численность  студентов.  Чтобы  удовле-
творить  спрос  на  высшее  образование  в  этой  
традиционнной   системе,   необходимо   увеле-
чить  количества  высших  учебных  заведений,  
включая   профессорско-преподавательский  
состав,  во  всем  мире  в  десять  и  более  раз. 

За  это  количечство  прироста  голосует,  на-
пример,   экономика   самых   развитых   госу-
дарств.   В   США   потребность   работников   с  
высшем   образованием   составляеет   уже   100  
миллионов  человек,  когда  высшая  школа  мо-
жет  предложить  только  15. 

В  Китайской  Народной  Республике   техно-
логии  могу  принять  80  миллионов  работников  
с  высшем  образованием,  а  собстенные  ВУЗы  
предлагают  только  5  миллионов.  Становится  

очевидным,   что      работая   в   старой,   традици-
онной   системе   образования   современная  
экономика   таких  нагрузок  по  росту   капиталь-
ных      вложений   в   неё   выдержать   не   может,  
включая,  как  видим,  экономики  США  и  КНР.   

Таким   образом,   из   всего   сказанного   мы  
приходим   к   заключению,   что   «традиционная  
кампусная   образовательная   система   в   выс-
шем   образование,   как   устаревшая   техноло-
гия,   перестает   соответстовать   современным  
потребностям,   как   замкнутая   система».         И,  
как   свидетельствует   начавшееся   тысячеле-
тие,  это  не  сответствуе  только  нарастает.   

Всемирная   сеть   информационных   техно-
логий,   фармирующая   общество   будущего,  
основанного   на   знаниях,   становится   объек-
тивно технической   базой   для   развития   выс-
шего   образования,   обслуживающего   иннова-
ционую  экономику. 

Очевидно,   что   во   всем   мире   грядет   то-
тальное  перестройка  образоватеной  техноло-
гии   в   принцпе,   в   которой   доминирует   элек-
тронное   обучение,   а   все   методологии   по-
строены  на  информационных  системах. 

Решаюшиим   плюсом   новой,   электронной  
системы   обучения,   бесспорно,   является   ис-
ключение   перевозок   огромных   масс   специа-
листов   с   высшем  образованием  на  перепад-
гатовку  в  традиционные  кампусы  обучения. 

Она  дает  специалистам  новые  схемы  дос-
тавки   знаний   по   месту   работы   и,   значит,   по  
месту  проживания.  Понятно,  что  такая  схема  
«непрерывного»   самообразования   выгодно  
обеим   сторанам   технологического   процесса  
любого  производства  - и  работникам,  и  рабо-
тодателям,   которым   теперь   не   приходится  
«напрямую»  нести  расходы  по  перемещению  
временно   освобожденных   от   процесса   про-
изводства  специалистов  к  местам  повышения  
квалификация,   как   было   прежде,   причем   в  
оба  конца.   

Поэтому  уже  сегодня  в  ВУЗах  мира  на  об-
разовательной   технологии   дистанционного  
обучения занимаются   около   10   миллионов  
студентов.  И  эта,  безусловно,  прогрессивная  
тенденция  из  года  в  год  нарастает,  а  процент  
жизнеспособности   системы   традиционного  
образования,  хотя  и  составляет  еще  пока  93  
процента,  сохраняеет  стабильную  тенденцию  
снижения.  И  последние  происходит,   как   убе-
ждаются  эксперты,  по  вине  самих  традицион-
ных   ВУЗов,   не   способных,   как   мы   видели,  
удовлетварить   спрос   обшества   на   высшее  
образование,  и  поэтому  тупиково направля-
ют  свои  усилия  по  внедрению  в  учебный  про-
цесс   информационных   систем,   как   правило,  
на  «встревание»  отдельных  элементов  новых  
информационных   технологий   в   традицион-
ные  для  них  образовательные  структуры. 

Понятно,  что  это  «локальное»  применение  
информационных   систем,   что   противаречит  
тенденции   «глобализации»   образования,   не  
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позволяя   использовать   в   образовательном  
процессе  все  открываюшиеся  возможности.   

Но   эти   традиционные   ВУЗы,   как   показы-
вает  опыт,  не  в  силах  противостоять  мировой  
тенденции  в  образовании,  в  итоге  не  выдер-
живают   конкуренци   со   всемирной   стетью  
электронного  обучения  и  естественным  обра-
зом   сходят      с   конвейера   образовательного  
продукта. 

За   последние   десятилетия   нацанальные  
системы   образования,   как   в   Российской   Фе-
дерации,  так  и  в  Республике  Казахстан,  при-
терпели   невиданный   всплеск   количества   на-
растания   традиционных   ВУЗов,   следуя   все-
мирной  тенденци  движения  общества  к  Выс-
шему  образованию;;   однако  «чисто   каличест-
венный»  прцесс  пощел  в  обратную  сторону  – 
к   снижению   колчества   ВУЗов   с   традицион-
ным  методом  обучения  студентов. 

С   рынка   образовательного   продукта   ухо-
дят   те   субъекты   образования,   которые   не  
способны   осущесвить   капитализацию тех-
нологий   обучения   через   информационные  
системы. 

Итак,   в   первой   трети  нового  века  мы  ста-
новимся   участниками   нарастающего   и   необ-
ратимого   процесса   глобализации   системы  
образованя.   

И   этот   процес   набирает   силу   на   разви-
вающейся  всемирной  образовательной  элек-
тронной  сети,  на  широчайшем  распростране-
нии   электронного   дистанционного   образова-
ния,   на   международных   образовательных  
проектах   и   созданий   международных   учеб-
ных  заведений. 

Ярчайший  пример  этому  во всемирной  ис-
тории  развития   глобализаций  в   образовании  
являет   создание   в   Казахстане   Президентом  
Республики   Казахстан   Н.А.Назарбаевым  
«Назарбаев  университета»,  что  свидетельст-
вует   о   том,   насколко   глубоко   и   далеко   этот  
Глава  государства    отслеживает  самые  пере-
довые   тенденции   развития,   в   том   числе   и   в  
высшем  образовании. 

Стоит   отметить,   что   в   Республике   Казах-
стан   приняты   новейшие   законы  «Об   образо-
вании»   и   «О   науке»,   которые   органически  
встраивают   нацанальную   систему   образова-
ния  в  мировой  интеграционной  процесс. 

Это   позваляеет   нам   сделать   вывод, что  
глобализация   высшего   образования,   оренти-
рованная   на   массовый   выпуск   людей   с   выс-
шем  образованием,  как  запроса  современной  
экономики,    нарастающей  в  своих  темпах  на-
учно-технологической   эволюцией,      ведет   к  
непрерывно   нарастающему   новому   качест-
венному   состоянию   общества,   которое,   по-
жалуй,  впервые  позволяеет  говорить  об  «об-
разовательном  качестве» общества,  возни-
кающего  на  основе   глобально  интегрирован-
ного  «образовательного  капитала» челове-
чества.     

А   «образовательное   качество» общест-
ва  с  массоым  числом  людей  с  высшем  обра-
зованием   в   нем   становится   «социальным  
капиталом»  общества. 

И  это  открытие  в  социальной  науке  яв-
ляется   развитием   исследований   известного  
Российского   ученого   Э.М.Короткова   «чело-
веческого   капитала в   жизни   индивида   и   в  
равитии  общества».     

Мы   предоставляем   науке определения  
новых  социальных  категорий:     

- «Образовательный  капитал»  общества  
– это  капитал  знаний,  возникщий  из  единной  
глобальной  системы  высшего  образования  в  
интересах   всего   человечества,   востребован-
ный   научно-технологической   эвалюцией,   со-
ставляющей  «характар» всего  будущего  эко-
номического  развития  цивилизации;;     

- «Образовательное   качество»   это   «ка-
чество»  общества  с  непрерывно  возрастаю-
щей   долей   людей   с   высшем   образованием,  
овладевающими   «образовательным   капи-
талом»  из   глобальной  системы  высшего   об-
разования,   построенной   на   всемирной   сети  
электронных   и   информационно-
коммутационных   образовательных   техноло-
гиях;; 

-«Социальный   капитал»  общества   – это  
люди   с   высшем   образованием,   полученном  
из  глобальной  электронной  сети  высшего  об-
разования,   представляющих   «образова-
тельное   качество»   общества   и   несущих   на  
себе   научно-технолагическую   эволюцию   – 
современный   стержень   экономического   про-
гресса   человечества,   уходящий   в   необозри-
мое  будующее. 

Таким  образом,  основными  требованиями  
образовательных   систем   ведущих   стран   ми-
ра  на  сегодня  являются:   

- мабильность  человека;; 
- свобода   выбора   образовательных   сис-

тем  по  всему  миру;; 
-конкурентноспособность   образователь-

ных   систем,   как   на   национальном,   так   и   на  
глобальном  уровне;; 

-расширение   рынка   образовательных   ус-
луг;; 

-повышение   востребованности   выпускни-
ков  с  высшем  образованием,  адекватной  эко-
номической  и  социальной  потребности;; 

- разработка   и   непрерывное   совершенст-
вование  гибкой  всемирной  системы  квалифи-
каций  лиц  с  высшем  образованием.   

В   результате   реализацй   этих   требований  
образование   призваны   стать   непрерывным  
процессом,   естественно   продалжающемся   в  
течение  всей  жизни  человека. 

Как   видем,   расмотренные   тенденции   не-
избежно   ведут   превращению   «образова-
тельной   сферы»   в   «открытую   информа-
ционную   систему»,   доступную   для   всех   го-
сударств  и  народов,  для  всех  и  каждого. 
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СИНДРОМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ 
КАК  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМА 
Мухтаров  Э.М.,  Бафаев  М.,  Сафаров  Д.  (г.  Бухара) 

 
Проблема   психологического   здоровья  

личности,   живущей   в   нестабильном,   изме-
няющемся   мире,   сложных,   экстремальных  
социо-экологических   условиях,   приобрела  
особую  актуальность  в  конце  XX  -начале  XXI  
века   - века   наук   о   человеке,   среди   которых  
консолидирующее   место   принадлежит   пси-
хологии. 

Повышенный   интерес   к   человеку   как   к  
субъекту   труда   обратил   внимание   исследо-
вателей  на  изменения,  которые  происходят  с  
личностью   в   процессе   выполнения   профес-
сиональной  деятельности. 

Последнее  время  много  говорят  и  пишут  о  
таком   явлении,   как   профессиональное   выго-
рание.   В   литературах понятие   «профессио-
нальное  выгорание»  появилось  сравнительно  
недавно,   хотя   за   рубежом   данный   феномен  
выявлен  и  активно  исследуется  уже  четверть  
века   (Маслач,   Джонс,   Фрейденбергер   и   др.).  
Явление   выгорания   проявляется   в   виде   це-
лого   ряда   симптомов,   которые   образуют   так  
называемый   синдром   профессионального  
выгорания. 

Что   это   за   синдром  и   почему  он   возника-
ет? 

В   процессе   выполнения   любой   работы  
людям   свойственно   испытывать   физические  
и   нервно-психические   нагрузки.  Их   величина  
может   быть   различной   в   разных   видах   дея-
тельности.   При   небольших   нагрузках,   дейст-
вующих  постоянно,  либо  значительных  разо-
вых   нагрузках   бессознательно   включаются  
естественные   механизмы   регуляции,   и   орга-
низм   справляется   с   последствиями   этих   на-
грузок   сам,   без   сознательного   участия   чело-
века.  В  других  случаях,  когда  нагрузки  значи-
тельны  и  действуют  продолжительное  время,  
бывает   важно   сознательно   использовать  
различные   приемы   и   способы,   помогающие  
организму  восстановиться. 

Как  установлено  многочисленными  иссле-
дованиями  ученых,  работа  педагогов,  врачей,  
воспитателей,   менеджеров связана   с   боль-
шими   нервно-психическими   нагрузками.  
Здесь   имеются   ввиду   не   только   физиологи-
ческие  факторы,  связанные  с  условиями  тру-
да:   гиподинамия,   повышенная   нагрузка   на  
зрительный,   слуховой   и   голосовой  аппараты  
и   т.д.   речь   идет,   прежде   всего,   о   психологи-
ческих   и   организационных   трудностях:   необ-
ходимость  быть  все  время  в  форме,  отсутст-
вие  эмоциональной  разрядки,  большое  коли-

чество   контактов   в   течение   рабочего   дня   и  
т.д.  При   такой   работе  день   за   днем   уровень  
напряженности   может   накапливаться.   Воз-
можными   проявлениями   напряженности   яв-
ляются:   возбуждение,   повышенная   раздра-
жительность,   беспокойство,   мышечное   на-
пряжение,   зажимы  в   различных  частях   тела,  
учащение  дыхания,  сердцебиения,  повышен-
ная  утомляемость.  Хотя  могут  быть  и  другие  
индивидуальные   ее   проявления.   При   дости-
жении  определенного   уровня  напряженности  
организм  начинает  пытаться  защищать  себя.   

Термин  «выгорание»  (burnout  - в  переводе  
с  греческого  - прекращение  горения)  впервые  
появился   в   научной  литературе   в   1974   году,  
когда  американский  психолог  Х.Дж. Фрейден-
бергер  употребил  его  в  своей  статье,  опубли-
кованной  в  «Журнале  социальных  взглядов».  
Здесь   этот   термин   был   представлен   в   кон-
тексте  концепции,  характеризующей  психоло-
гическое   состояние   здоровых   людей,   нахо-
дящихся  в  интенсивном  и  тесном  общении  с  
клиентами,   пациентами   в   эмоционально   на-
груженной  атмосфере.  До  этого  данное  поня-
тие  использовалось  в  связи  с  концепцией  ра-
бочего   стресса   и   определялось,   как   неспо-
собность   справиться   со   стрессом,   приводя-
щая   к   деморализации,  фрустрации и   сниже-
нию  эффективности  деятельности. 

Центральное  место  в  развитии  выгорания  
как   научной   концепции   заняли   работы         К. 
Маслач   и   ее   коллег   (С.Джексон,   А. Пайнс   ).  
Разработанные   ими   модели   выгорания   по-
служили   основой   для   проведения   дальней-
ших  исследований  феномена.   

Само   понятие   феномена   неоднократно  
изменялось.   В   1976   году К. Маслач   опреде-
лила   выгорание   как   реакцию   на   связный   с  
работой   стресс,   приводящий   к   эмоциональ-
ному  отдалению  от  клиента,  негуманному  от-
ношению  к  нему,  снижению  эффективности  в  
работе.   В   1981   году   К.Маслач   и   С.Джексон  
предложили   следующее   определение:   выго-
рание   - синдром   эмоционального   истощения  
и   цинизма,   который  часто   появляется   у   пер-
сонала,  работающего  с  людьми,  и  приводит  к  
развитию   негативного   отношения   к   своим  
клиентам.   В   своей   работе   1986   года  
К.Маслач   говорит  о   том,  что  люди,  работаю-
щие  в  сфере  услуг  и  образовательных  учре-
ждениях,  по  условиям  профессии  вынуждены  
проводить   значительное   время   в   интенсив-
ном  взаимодействии  с  другими  людьми.   
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Большой  интерес  для  исследований  выго-
рания   представляет   концепция   А. Пайнса,  
который   рассматривает   феномен   в   другом  
ракурсе,  а  именно  как  результат  постепенно-
го   процесса   разочарования   в   неудачном   по-
иске   смысла   жизни,   проявляющегося   в   со-
стоянии  физического,  эмоционального  и  пси-
хологического   истощения. Данная   экзистен-
циальная  модель  в  той  или  иной  мере  харак-
терна   для   представителей   всех   типов   про-
фессий. 

  В.В. Бойко   дает   следующее   опреде-
ление  эмоционального  выгорания  - это  выра-
ботанный   личностью   механизм   психологиче-
ской  защиты  в  форме  полного  или  частичного  
исключения   эмоций   в   ответ   на   избранные  
психотравматические   воздействия.   Пред-
ставляет   собой   приобретенный   стереотип  
эмоционального,   чаще   - профессионального  
поведения.   С   одной   стороны   оно   позволяет  
человеку   дозировать   и   экономно   использо-
вать   энергетические   ресурсы,   с   другой   - вы-
горание   отрицательно   сказывается   на   вы-
полнении  работы  и  отношениях  с  людьми. 

  Профессиональное   выгорание   - это  
синдром,   развивающийся   на   фоне   хрониче-
ского   стресса   и   ведущий   к   истощению   эмо-
ционально-энергетических   и   творческих   ре-
сурсов  работающего  человека.   

 Синдром  профессионального  выгорания  - 
самая   опасная   профессиональная   болезнь  
тех,   кто   работает   с   людьми:   учителей,   соци-
альных  работников,  психологов,  менеджеров.  
Врачей,  журналистов.  Бизнесменов  и  полити-
ков,  - всех,  чья  деятельность  невозможна  без  
общения. 

 По   определению   Н.Е. Водопьяновой,  
эмоциональное   выгорание   - это   долговре-
менная   стрессовая   реакция,   возникающая  
вследствие   продолжительных   профессио-
нальных   стрессов   средней   эффективности.  
Ее  можно   рассматривать   в   аспекте   личност-
ной  деформации,  происходящей  под  влияни-
ем  профессиональных  стрессов. 

  Состоянию   эмоционального   выгора-
ния  обычно  соответствуют  следующие  чувст-
ва,  мысли,  действия: 

·   Чувства:   усталость   от   всего,   подавлен-
ность,  незащищенность,  отсутствие  желаний,  
страх   ошибок,   страх   неопределенных   некон-
тролируемых   ситуаций,   страх   показаться   не-
достаточно   сильным,   недостаточно   совер-
шенным. 

·   Мысли:   о   несправедливости   действий  
относительно   себя,   незаслуженности   своего  
положения  в  обществе,  недостаточной  оцен-
нености   окружающими   собственных   трудо-
вых  усилий,  о  собственном  несовершенстве. 

·   Действия:   критика   в   отношении   окру-
жающих  и  самого  себя,  стремление  быть  за-
меченным   или,   наоборот,   незамеченным,  

стремление   делать   все   очень   хорошо   или  
совсем  не  стараться. 

Понятно,   что   определенные   личностные  
характеристики   можно   назвать   факторами  
риска  в  плане  появления  профессионального  
выгорания. 

Важнейшим   фактором   можно   назвать  
снижение  чувства  собственного  достоинства.  
Поэтому  для  этих  людей  стрессогенными  яв-
ляются   ситуации   социального   сравнения.  
Внешне  это  проявляется   как  неудовлетворе-
ние   своим   статусом,   плохо   скрываемое   раз-
дражение  (вплоть  до  зависти)  в  адрес  людей,  
социально   более   успешных.   Их   достижения  
трактуются   как   случайные,   ровно,   как   и   соб-
ственная  невозможность  сравниться  с  ними. 

Во   многих   случаях   из   сниженного   само-
уважения  вытекает  трудоголизм,  высокая  мо-
тивация  успеха  (вплоть  до  перфекционизма),  
стремление   все   и   всегда   сделать   хорошо,  
желательно  лучше  всех.  Любое  снижение  ре-
зультатов   труда   даже   по   объективным   при-
чинам  может  вызвать  неадекватную  реакцию:  
от   ухода   в   себя   и   свои   депрессивные   пере-
живания  до  поиска  виноватого  и  направления  
в  его  адрес  резких  агрессивных  вспышек. 

Следующая  особенность   - это  склонность  
к  интроверсии,  направленность  интересов  на  
свой  внутренний  мир.  Внешне  это  проявляет-
ся   как   эмоциональная   закрытость,  формали-
зация  контактов.  Любая  ситуация,  когда  есть  
необходимость   выйти   из   роли,   вызывает  
сильную  тревогу  вплоть  до  агрессии. 

Как   правило,   эти   люди   с   трудом   пере-
страивают   свои   жизненные   планы,   поведен-
ческие   стереотипы,   поэтому   самостоятельно  
редко  могут  справиться  с  проблемой  эмоцио-
нального  выгорания.  И  последующим  этапом  
его  развития  может  стать  появление  тех  или  
иных  психосоматических  заболеваний. 

К   1982   году   в   англоязычной   литературе  
было  опубликовано   свыше   тысячи   статей  по  
эмоциональному   сгоранию.   Представленные  
в   них   исследования   носили,   главным   обра-
зом,   описательный,   эпизодический   характер.  
Первоначально   количество   профессионалов,  
относимых  к  подверженным  эмоциональному  
сгоранию,   было   незначительно.   Это   были  
сотрудники   медицинских   учреждений   и   раз-
личных   благотворительных   организаций.  
Р.Шваб   в   1982   году   расширяет   группу   про-
фессионального   риска:   это,   прежде   всего,  
учителя,   полицейские,   юристы,   тюремный  
персонал,   политики,   менеджеры   всех   уров-
ней.   К.Маслач,   одна   из   ведущих   специали-
стов  по  исследованию  эмоционального  выго-
рания,   считает   что   деятельность   таких   про-
фессионалов   весьма   различна,   но   их   объе-
диняет  близкий  контакт  с  людьми,  который,  с  
эмоциональной   точки   зрения,   часто   очень  
трудно  поддерживать  длительное  время. 
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К  настоящему  времени  существует  единая  
точка  зрения  на  сущность  психического  выго-
рания   и   его   структуру.   Согласно   современ-
ным   данным,   под   психическим   выгоранием  
понимается   состояние  физического,   эмоцио-
нального,   умственного   истощения,   прояв-
ляющееся   в   профессиональной   сфере.  Этот  
синдром   включает   в   себя   три   основные   со-
ставляющие,   выделенные   К. Маслач:   эмо-
циональную   истощенность,   деперсонализа-
цию  (цинизм)  и  редукцию  профессиональных  
достижений. 

Под   эмоциональным   истощением пони-
мается   чувство   эмоциональной   опустошен-
ности   и   усталости,   вызванное   собственной  
работой. 

Деперсонализация предполагает   цинич-
ное   отношение   к   труду   и   объектам   своего  
труда.   В   социальной   сфере   деперсонализа-
ция   предполагает   бесчувственное,   негуман-
ное  отношение   к   клиентам,  приходящим  для  
лечения,  консультирования.  Получения  обра-
зования   и   пр.   Контакты   с   ними   становятся  
формальными,   обезличенными,   возникаю-
щие   негативные   установки   могут   поначалу  
иметь   скрытый   характер   и   проявляться   во  
внутренне   сдерживаемом   раздражении,   ко-
торое   со   временем   прорывается   наружу   и  
приводит  к  конфликтам. 

Редукция  профессиональных  достижений 
- это  возникновение  у  работников  чувства  не-

компетентности   в   своей   профессиональной  
сфере,   осознание   неуспеха   в   ней.   Исследо-
вания  последних  лет  позволили  существенно  
расширить   сферу   распространения   этой  
структуры,  включив  профессии,  не  связанные  
с   социальной  сферой,   что  привело  к  некото-
рой  модификации  понятия  «выгорание»  и  его  
структуры.   

Психическое   выгорание   понимается   как  
профессиональный   кризис,   связанный   с   ра-
ботой  в  целом,  а  не  только  с  межличностны-
ми  взаимоотношениями  в  ее  процессе.  Такое  
понимание   несколько   видоизменило   и   его  
основные   компоненты:   эмоциональное   исто-
щение,   цинизм,   профессиональная   эффек-
тивность.   

Изучаемая   проблема,   представляется   ак-
туальной  на  современном  этапе  развития  той  
или  иной    сферы,  так  как  эмоциональное  вы-
горание   оказывает   негативное   влияние   не  
только  на  самих  хозяином  профессий,  но  и  на  
их  ближайшее  окружение.  Это  и  близкие  род-
ственники,   и  друзья,   а   также   сотрудники,   ко-
торые   попросту   вынуждены   находиться   ря-
дом,  и  поэтому  становятся  заложниками  син-
дрома.   Данную   проблему   необходимо   ре-
шать,   применяя   целостной   систематической  
коррекционной   работой,   охватывающие   пси-
хологические  аспекты  данного  заболевания. 

 
 

ОБРАЗ  «ЛИДЕРА  БУДУЩЕГО»  В  КОНТЕКСТЕ   
ИННОВАЦИОННОГО  МЫШЛЕНИЯ 

Ободкова  Е.А.  (г.  Ярославль) 

 
Аннотация:   Инновации   рождаются   благо-

даря   мышлению   человека,   инновационное  
мышление  можно  и  нужно  специально  разви-
вать.  Исследование   руководителей   среднего  
звена   управления   показало,   что   люди   не  
знают,   не   понимают   и   не   осознают   необхо-
димость  собственных  личных  изменений,  ин-
новационных   изменений   в   коллективе,   на  
предприятии,   в   обществе   для   эффективного  
развития,  движения  вперед. 

 
В   современном   мире   инновации,   иннова-

ционные  технологии,  инновационные  процес-
сы,  инновационное  мышление  и  т.д.  - основа  
конкурентоспособности   личности,   команды,  
организации,   общества,   страны.   Переход   к  
инновационному  развитию  и  инновационному  
мышлению   – необходимость,   однако,   инно-
вационно   мыслить,   творить   и   работать   спо-
собны   немногие,   и   не   многие   видят   в   этом  
потенциал.   Существует   проблема   формиро-
вания   людей,   способных   существовать   и  

эффективно   работать   в   нынешних   экономи-
ческих  и  социальных  условиях. 

Нами   проведено   исследование:   образ  
«лидера  будущего»  и  образ  «лидера  настоя-
щего»   на   6-х   крупных   промышленных   пред-
приятиях   России.   Всего   приняло   участие   в  
исследовании   1200   руководителей   среднего  
звена  управления. 

Цель:   Изучение   восприятия   руководите-
лей  среднего  звена  управления  относительно  
феномена  «лидер» 

Задачи:   
1. определить   основные   тенденции   ми-

ра,   которые   влияют   на   характеристики   «ли-
дера  будущего»  на  предприятии 

2. определить  образ  (основные  характе-
ристики)   «лидера   будущего»   на   заводе   гла-
зами   руководителей   среднего   звена   управ-
ления 

3. определить  образ  (основные  характе-
ристики)   «лидера   настоящего»   на предпри-
ятии   
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4. определить   актуальные   темы,   изуче-
ние   которых   (по   мнению   руководителей  
среднего   звена   управления)   будет   способст-
вовать   развитию   эффективных   лидеров   на  
предприятии   

5. определить,   какое   место   в   образе  
«лидер  будущего»  отводится    «инновациям»,  
«инновационному  мышлению. 

Представим   некоторые   аспекты   исследо-
вания.  Анализ  данных  исследования  показал,  
что:  в  качестве  основных  тенденций  мира  ру-
ководители  среднего  звена  отмечают: 

1. Глобализация  (холдинги,  взаимозави-
симости   государств)   (указали   100%   респон-
дентов) 

2. Истощение   ресурсов   (указали   100%  
респондентов) 

3. Внимание   к   экологическим   вопросам  
(указали  80%  респондентов) 

4. Развитие  средств  коммуникации,  дис-
танционное   общение (указали   80%   респон-
дентов) 

5. Развитие   азиатских   стран   (указали  
80%  респондентов) 

6. А   так   же   50%   респондентов   указали  
на  такие  тенденции  мира  как:  напряженность  
в  мире,  капитализация,  потепление,  передел  
сфер   влияния,   повышение   цен   на   энергию,  
инфляция,   технический  прогресс,   терроризм,  
материальное   благополучие,   повышение  
продолжительности  жизни. 

Таким   образом,   выше   перечисленные  
тенденции   развития   мира   (по   мнению   рес-
пондентов)   необходимо   учитывать   при   со-
ставлении   образа   «лидера   будущего»   на  
предприятиях.   На   основании   списка   основ-
ных   тенденций   развития   мира   руководители  
среднего   звена   управления   предложили   об-
раз  «лидера  будущего»  на  предприятии.   

По  мнению  руководителей  среднего  звена  
управления  «лидер  будущего»  должен  обла-
дать  следующими  личностными  чертами:  ха-
ризматичность,   ответственность,   интуиция,  
стрессоустойчивость,   толерантность,   требо-
вательность,   принципиальность,   целеуст-
ремленность,   умение   принимать   правильно  
решения,   видение   будущего,   здоровье;;   сле-
дующими  характеристиками  в  общении:   ком-
муникабельность,   умение   слушать,   последо-

вательность   и   внедрение   мысли   в   массу,  
умение  собрать  команду,  работа  с  командой;;  
в   области   знаний   обладать:   профессиона-
лизмом,   компетентностью,   иметь   хороший  
уровень   образования,   иметь   опыт   работы   в  
отрасли. 

Проведенное   исследование   показало,   что  
ни   тенденции   мира,      ни   образ   «лидер   буду-
щего»,  ни  образ  «лидер  настоящего»  по  дан-
ным  руководителей  среднего  звена  управле-
ния  не  содержат  информации  о  инновацион-
ных   изменениях,   инновационных   подходах   и  
необходимости   применять   инновационные  
технологии,  инновационное  мышление  и  т.д. 

Исследование   косвенно   указывает   на  
проблему  «неготовности  населения»  к  новым  
требованиям   руководства,   власти,   общество  
не  знает,  не  понимает  и  не  осознает  необхо-
димость  собственных  личных  изменений,  из-
менений   в   коллективе,   на   предприятии,   в  
обществе   для   эффективного   развития,   дви-
жения   вперед.   Необходимы   новые   подходы  
социально-психологического   порядка,   позво-
ляющие  влиять  на  человека,  группу,  общест-
во  с  целью  формирования  новых  «схем»  ми-
ровоззрения. 

Инновации   рождаются   благодаря  мышле-
нию   человека,   инновационное   мышление  
можно   и   нужно   специально   развивать.   В со-
временном   обществе   повысился   спрос   на  
социально   активную   личность,   способную  
самостоятельно   принимать   решения   и   нести  
ответственность   за   их   реализацию.   В   соот-
ветствии   с   этими   фактами   объективно   воз-
растает   потребность   в   конкурентоспособных  
специалистах.   Конкурентоспособность,   про-
фессионализм   и   компетентность,   креатив-
ность  специалиста  - это  те  качества,  от  кото-
рых   зависят   жизненные   и   трудовые   успехи.  
Добиться   таких   личностных   и   профессио-
нальных  качеств  может  только  человек  с  ин-
новационным  мышлением.   

Важно сделать  прорыв  и  изменить  стерео-
типное  мышление,  которое  формировалось  у  
людей   на   протяжении   многих   десятилетий,  
сформировать   новые   «схемы»   мировоззре-
ния,   позволяющие   легко   и   быстро   двигаться  
в  современном  быстротечном  мире. 

 

РАССМОТРЕНИЕ  ПСИХИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЙ  С  ПОЗИЦИИ    
МЕТОДОЛОГИИ  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

Орлов  А.В.  (г.  Нижний  Новгород) 

 
Методология   изучения   психических   со-

стояний   достаточно   противоречива.      Между  
различными   направлениями   психологии   су-
ществуют   расхождения   в   понимании   меха-
низмов   детерминации   и   характера   проявле-

ния   психических   состояний.   Само   понятие  
«психическое   состояние»   имеет   несколько  
значений.   Как   правило,   рассмотрение   этого  
класса  психических  явлений  теми  или  иными  
авторами   проходит   в   русле   определенной  
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методологической   традиции.   Можно   выде-
лить   два   полюса   мнений   с   диаметрально  
противоположными   установками   – это   нату-
ралистическая   и   гуманитарная   гносеология.  
Их   различие   обусловлено   самим   объектом  
познания   – природа   или   человек.   Каждая   из  
этих  методологических   традиций  имеет   свой  
арсенал   аргументов   в   анализе   проявлений  
человеческой  психики  в  целом  и  психических  
состояний  в  частности.   

 Натуралистическая   методология,   нахо-
дящая  свое  выражение,  прежде  всего,  в  раз-
ных   видах   позитивизма,   рассматривает   пси-
хику   как   природное   явление,   объективную  
реальность,   подчиняющуюся   законам   приро-
ды,   имеющим   универсальный   характер.   Ос-
новой   данного   взгляда   на   предмет   познания  
является   аксиоматический   постулат   об   объ-
ективности   естествознания,   включающий  
принципы   достаточного   основания,   субъект-
объектное   отношение,   отделение   наблюда-
теля  от  объекта  наблюдения,  детерминизма,    
редукционизма,   механицизма,   эксперимента-
лизма   и   др.   Понимание   психических   состоя-
ний      в   рамках   методологии   естествознания  
связано   с   традициями   физических   наук.   В  
классической   механике   выделялись   состоя-
ние   покоя   и   состояние   движения,   при   этом  
последнее   наступает   при   действии   внешних  
сил.   В   позитивистских   направлениях   психо-
логии  данная  позиция  сохраняется  в  принци-
пе   детерминизма   «стимул-реакция».   При  
этом  состояние  выступает  как  характеристика  
объекта  в  тот  или  иной  момент  его  существо-
вания.  Психические  состояния  в  рамках  этого  
подхода   рассматриваются      как   совокупность  
проявлений   психической   сферы   человека, 
характеризующих  человека  в  данный  момент,  
как   симптомокомплекс,   сложившийся   к   опре-
деленному времени. Наблюдатель   фиксиру-
ет  наблюдаемые  признаки  объекта.  В  данной  
методологии   категория  «психическое  состоя-
ние»  выступает  как  лишенная  своего  качест-
венного   содержания.  Психическое   состояние  
– это  лишь  результат  действия  внешних  сил.  
Природа   состояния, его   содержание,   обу-
словлены  природой   внешних   сил,   их   качест-
венными  особенностями. 

Принципиально  иной  взгляд  имеет  место  в  
гуманитарной   традиции,   гуманитарной   мето-
дологии.  Эта  позиция  радикально  отличается  
от   натурализма.   Под   гуманитарной   методо-
логией  мы  понимаем  не  столько  методологию  
гуманитарных  наук,  сколько  методологию  по-
знания   человека,   человеческого,   человечно-
го.   Ключевое   расхождение   натуралистиче-
ской  и  гуманитарной  традиций  касается  роли  
субъективности   в   познании.   Субъективность  
– это   зависимость   мнений,   суждений,   пред-
ставлений  от  особенностей  субъекта,  то  есть  
познающего   и   действующего   человека.  
Субъективное  познание  отличается  от  объек-

тивного  поиском  уникального,  индивидуально  
специфичного,   личностно   окрашенного,   эти-
чески   верного,   эмоционально   пережитого,  
встроенного  в  ткань  существования.    Гумани-
тарная  методология  – это  попытка  взглянуть  
изнутри   на   человека,   в   отличие   от   внешней  
позиции   объективизма.   Психические   состоя-
ния  в  этой  трактовке  не  столько  заданы  каки-
ми-то   внешними   обстоятельствами,   причин-
но-следственными   связями,   сколько   обу-
словлены   личностным   переживанием   и   ин-
туитивным  осмыслением.   

Двойственность   человека   проходит   крас-
ной  нитью  через  всю  субъективную  традицию  
видения   человека.   Платон   рассматривал  
природу   человека   через   характеристику   раз-
двоенности,   дисгармонии.   В   платоновской  
философии    душа   человека   представляла  
собой   поле   битвы   неосмысленных,   свое-
вольных  сил  эмоций  и  рациональных  (гармо-
низирующих)   сил   разума.  По  Августину  Бла-
женному   борьба   Бога   и   дьявола   в   душе   че-
ловека  приводит  к  осмысленному  выбору.  С.  
Кьеркегор,   вспоминая   позицию   Августина,  
раскрывает   противоречивость   экзистенции,  
которая  вследствие  двойственности  находит-
ся  в  постоянной  динамике.  Человек  противо-
речив,  что  связано  с  многообразием  эмоцио-
нальных,   мотивационных,   когнитивных   со-
стояний.   Однако   не   будь   полярных   устрем-
лений,   не   было   бы   и   выбора,   не   было   бы   и  
гармонии.  Борьба  состояний  порождает  в  ко-
нечном   итоге   целостность   и   истинную   сущ-
ность  личности.  Переживания   человека   рож-
даются   через   внутренние   конфликты,   диссо-
нансы.   Осмысленные   переживания   состав-
ляют   сущность   человека.   Это   «чистая   субъ-
ективность»  по  Э.  Гуссерлю.  Борьба  психиче-
ских   состояний   – борьба   мотивов,   борьба  
эмоций,   борьба   когниций   – пронизывает  ме-
тодологию   познания   человека   в   гуманитар-
ных  направлениях.  Размышления  о  полярно-
сти   психики,   дуализме   и   внутреннем   кон-
фликте   лежат   в   основе   «философии  жизни»  
и  характерологии  конца  ХIХ  – начала  ХХ  ве-
ка,   феноменологии,   классических,   некласси-
ческих   и   современных   направлений   психо-
анализа,   аналитической   психологии,   экзи-
стенциализма,   гуманистической   и   транспер-
сональной  психологии.   

Современная   наука,   проявляющая   все  
больший   интерес   к   сложным   саморазвиваю-
щимся  системам,  к  коим  относится  и  человек,  
меняет   рациональность   научного   поиска,  
расширяет   методологию,   включая   в   неё   не-
обходимость  осмысления  природы  не  только  
объекта,   но   и   субъекта   познания.   Сложные  
объекты   невозможно   исследовать   с   одного  
ракурса. Постнеклассическая   рациональ-
ность,  по  В.В.  Стёпину,  предполагает  широту  
взгляда   при   рассмотрении   многогранности  
объекта   исследования.   Это   подразумевает  
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интегративность   познания,   междисциплинар-
ность,      коммуникативность   (по   В.А.   Мазило-
ву).  Из   всех      направлений   современной  пси-
хологии   интегративный   подход   наиболее  
близок   к   установкам  постнеклассической  ме-
тодологии.   

Принципы   интегративного   подхода   (по  
В.В.  Козлову)  – многомерность  истины,  соче-
танная  концентрация  на  внутреннем  и  внеш-
нем  в  познании,  эволюционное  развитие   (ге-
нетический   принцип),   целостность   человека  
во  всех  его  проявлениях,  взаимообусловлен-
ности   внешнего   и   внутреннего   в   детермина-
ции   психических   явлений   и   др.   – поддержи-
вают   основу   постнеклассической   методоло-
гии   в   психологии.   Интегративная   психология  
ставит   своей   задачей   объединение   объекти-
вистской   позиции   естествознания   и   субъек-
тивизма   гуманитарной   традиции   на   основе  
интеграции внутреннего   и   внешнего   опыта   в  
раскрытии   природы   состояний   сознания.    
Многогранность  человека  нуждается  в  много-
образии   методов   в   его   изучении.   Многомер-
ность      психики   требует   разных   ракурсов   её  
рассмотрения,   широкого   взгляда,   разновек-
торного   мировоззрения. В   рамках   интегра-
тивной   методологии   делается   возможным  
изучение   сложных   психических   состояний  
через  описание,    как  их  проявлений,  так  и  их  
переживаний.  Мы  исходим  из  того,  что  психи-
ческие   состояния,   как   психические   явления,  
фокусируют   в   себе   как   объективные,   так   и  
субъективные   явления   в   психической   жизни  
человека.  Они   являются   своеобразной   «точ-
кой   сборки»   внутреннего   и   внешнего,   лично-
стного  и  ситуативного,  прошлого  и  будущего.           

Мы   рассматриваем   психическое  
состояние   как   совокупное   проявление   всех  
психических   процессов,   представляющее  
собой   итог   динамики   психики   на   данный  
момент   и   определяющее   её   динамику   в  
будущем. Под   психическими   процессами  мы  
понимаем   внутренние   динамические  
механизмы   (прежде   всего  
психофизиологические)   реализации  
психических   функций. Традиционно   к   ним  
относят   процессы   активности   индивида  
(возбуждение   и   торможение),   когнитивные  
процессы   (восприятие,   мышление   и   др.),  
эмоции,  мотивационные  и  волевые  процессы  
и  т.п.   

Среди   всего   спектра   состояний   можно  
выделить   базовые,   сочетанные   и  
интегративные   формы.   Под   базовыми  
состояниями   мы   понимаем   те,   которые  
непосредственно   связаны   с   работой  
конкретных   психических   процессов.  
Например,   состояния   возбуждения,  
торможения,   комфорта   или   дискомфорта  
(соответственно,   положительные   или  
отрицательные   эмоциональные  
переживания),   определенности   или  

неопределенности   и   др.   Сочетанные  
состояниями,   по   нашему   мнению,   это   такие,  
которые   являются   результатом  
одновременного   проявления   и  
взаимодействия   нескольких   базовых  
состояний,   различающихся   по   природе  
лежащих   в   их   основе   процессов.   Например,  
бессонница   как   сочетание   возбуждения   и  
торможения,   тревога   как   одновременное  
проявление   возбуждения,   дискомфорта,  
предвкушения   и   неопределенности.  
Сочетание   базовых   состояний   может   быть  
разной   степени   интеграции:   большей   или  
меньшей   по   глубине   и   масштабу.  
Собственно,   интегративные   состояния  
охватывают   все   психические   процессы   с  
формированием   мощной   доминанты,  
вследствие   чего   сами   влияют   на   работу  
психических   процессов   по   механизму   как  
отрицательной,   так   и   положительной  
обратной   связи.   Обладая   свойствами  
доминанты,   они   в   определенных   условиях  
подавляют   альтернативные   состояния,  
синхронизируют   психические   процессы   в  
определенном   направлении   психической  
динамики,   усиливая   или   ослабляя  
проявления   их   работы.   Это   состояния   с  
выраженным   вектором   направленности.   К  
ним   мы   относим   состояние   стресса,  
функциональные   состояния,   состояния  
творческой   активности   и   др.   Каждое  
психическое   состояние   можно  
охарактеризовать   формой   интеграции  
психических   процессов,   а   также   спецификой  
субъективных   переживаний   и   степенью   их  
осмысленности. 

Предметом   интегративной   психологии   яв-
ляется   процесс   самораскрытия,   саморазви-
тия   индивидуального   сознания   во   взаимо-
действии  поддерживающих  психических  про-
цессов,  свойств  и  состояний.  Данная  позиция  
созвучна   установкам   синергетического   мыш-
ления,   которое   часто   рассматривают   в   каче-
стве   основы   постнеклассической   методоло-
гии  (по  В.И.  Аршинову,  Е.Н.  Князевой,  и  др.).    
С  точки  зрения  синергетики,  функционирова-
ние   психики   может   идти   неустойчиво,   как   с  
плавной  динамикой  (с  флуктуациями),  так  и  с  
катастрофическими   (сверхбыстрыми)   пере-
менами.      При   этом   изменения   в   процессе  
развития   (эволюции)      не   случайны,   а   подчи-
нены   определенным   режимам  функциониро-
вания   систем   – аттракторам.   Под   аттракто-
ром   понимается   относительно   устойчивое  
состояние,  к  которому  в  данный  момент  вре-
мени   стремится  открытая  нелинейная   систе-
ма.   При   этом   изначально   возможен   только  
определенный   набор   таких   возможных   со-
стояний   и   соответственно   путей   развития.  
Аттракторы   описывают   то,   к   чему   стремится  
система  в  ходе  своей эволюции.  Они  задают  
вектор  развития  системы.   
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Аттракторы   психики   мы   рассматриваем  
как  психические  состояния,  причем  состояния  
будущие,   в   данный   момент   не   существую-
щие,  а  предстоящие.  Это  могут  быть  образы  
будущего,   ожидания,   представления,   пред-
вкушения,   настрой,   визуализация,   в   целом   -  
некие   личностно-когнитивные   модели,   кото-
рые  являются  предтечей  тех  или  иных  конеч-
ных   состояний   и   выступают   в   роли   вектора  
будущего   развития.   Эти   состояния   с   одной  
стороны  многогранны  и  динамичны,  с  другой  
четко   определенны и   устойчивы,   так   как  
только   в   данном   случае  может   быть   эффек-
тивным   взаимодействие   с   внешней   средой.  
Исходя   из  модели   ожидаемого   будущего   со-
стояния,   субъект,   по   большей   части   неосоз-

нанно,   сам   строит   свою   эволюцию,   двигаясь  
в   определенном   направлении.      Ожидаемые  
состояния   интегративны,   они   объединяют   в  
субъективных   переживаниях   прошлое   и   бу-
дущее,   выступают   ориентиром   развития,   по-
рождают  индивидуальную  субъективную  кар-
тину  мира,  и  себя  в  этой  картине.  Воплощен-
ное  в  когнитивной  модели  интегральное  пси-
хическое   состояние   – это      одновременно   и    
продукт   осмысления   объективной   реально-
сти,   и   психическое   порождение,   которое,   не-
смотря   на   свою   нематериальность,   тем   не  
менее,  оказывает  влияние  на  существование  
материального  объекта   (человека).  Он  поро-
жден  тем,  что  сам  порождает. 

 
  

СИНХРОННАЯ  МЕДИТАЦИЯ.  ОБЪЕДИНЕНИЕ  ТЕЛЕСНЫХ   
ПРАКТИК  И  ПРАКТИК  КОНЦЕНТРАЦИИ 

Пальчик  М.Я.  (г.  Новосибирск) 
 

Следуя  даосской  традиции,  мы  будем  свя-
зывать  разделение  бытия  на  дух и  материю 
с   поляризационными   эффектами   преждене-
бесной  энергии  ци – с  ее  разделением  на  ян 
и  инь и  их   последующем  объединении   в   по-
сленебесную   ци.   В   такой   картине   послене-
бесная   ци воспринимается   как   результат  
взаимодействия   полярных   энергий   ян и  инь. 
Вместе   они   образуют   целостную   систему   с  
двойной   связью.   Эту   связь   можно   предста-
вить   себе   в   виде   двух   типов   «воздействий»,  
или  двух  энергетических  потоков;;  один  из  них  
направлен  «от  материального  мира  к  духу» – 
«снизу   вверх»,   другой   направлен   «от   духа к  
материи»  – «сверху  вниз». 

В   каждой   духовной   традиции   пространст-
во  системы  «дух–материя»  представлено  как  
последовательность  уровней  бытия.  Одна  из  
таких  иерархических  моделей  содержит  семь  
уровней(«снизу  вверх»):  «физическое  тело»  – 
«ощущения»   – «эмоции»   – «интеллект»   – 
«события»   – «ценности»   – «миссия».   Эти  
уровни   связываются   двумя   упомянутыми  
выше   энергетическими   потоками.   Первый   из  
них   выражает   воздействие   нижележащих  
уровней   на   вышележащие,   второй   – наобо-
рот  – воздействие  вышележащих  уровней  на  
нижележащие.   Таким   образом,   каждую   пару  
уровней  можно  рассматривать  как  замкнутую  
систему   с   круговым   движением   энергии;;   в  
этой   системе   нет   причинно-следственных  
связей:   каждый   нижний   уровень   (из   выбран-
ной   пары   уровней)   воздействует   на   верхний  
и,   наоборот,   верхний   уровень   воздействует  
на   нижний,   и   это   происходит   одновременно.  
В  такой  модели  любая  проблема,  возникшая  
на   одном   из   уровней,   переносится   на   всю  

систему   – на   ее   вышележащие   (по   отноше-
нию   к   проблемному)   уровни   и   на   нижележа-
щие.   Как   уже   сказано,   перенос   осуществля-
ется  с  помощью  двух  энергетических  потоков.  
Благодаря   этому   механизму   система   «дух-
материя»  обладает  большой  стабильностью.  
Все  попытки  создать  изменения  на  одном  по-
люсе   блокируются   потоками,   идущими   от  
другого  полюса,  и  наоборот.  Каждая  пробле-
ма   представлена   на   всех   уровнях;;   она   вос-
принимается  как  неудачное  или  нежелатель-
ное событие   (за   котором   угадываются   «кон-
фликтующие»   ценностные   мотивы),   форму-
лируется   ментально,   эмоционально   пережи-
вается  и  сопровождается  телесными  ощуще-
ниями  и  реакциями.  Решить  проблему  – зна-
чит   создать  изменения  на   всех   уровнях.  Об-
разно   говоря,   нельзя   исцелить   (совершенст-
вовать)  тело,   не   совершенствуя   дух,   и,   на-
оборот   – нельзя   совершенствовать   (исце-
лить)  дух,  не  исцеляя  тело.  Естественно,  что  
это   утверждение   не   абсолютно.   Его   следует  
воспринимать   как   метафору,   выражающую  
стабильность   системы   «дух-тело».   Суть   ме-
тафоры  в  том,  что  изменения  в  этой  системе  
крайне   медленны,   если   они   происходят   под  
воздействием   только   одного   из   двух   энерге-
тических  потоков. 

В   древних   духовных   традициях   такие   из-
менения  достигаются  с  помощью  энергетиче-
ских   практик,   которые   можно   разделить   на  
две  категории:  телесные  практики  и  практики  
концентрации.   Телесные  практики  основыва-
ются   на   первом   потоке   («снизу   вверх»),   а  
практики   концентрации   – на   втором   потоке  
(«сверху   вниз»).   Основу   обучения   составля-
ют   телесные   практики.   Практики   концентра-
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ции  включаются  на  поздних  этапах.  Обучение  
занимает   длительный   период,   исчисляемый  
годами   или   десятилетиями.   Причина   столь  
медленного   прогресса   – в   указанном   выше  
механизме,   обеспечивающим   стабильность  
системы  «дух-тело». 

Цель  данной  статьи  – обсудить  новые  ме-
тоды  внутренней  работы,   в   которых   элемен-
ты  телесных  практик  и  практик  концентрации  
объединяются.  Это  объединение  инициирует  
оба   потока   в   системе   «дух-тело» – «сверху  
вниз»  и  «снизу  вверх»  – и  обеспечивает  син-
хронные  изменения,   происходящие  одновре-
менно   и   на   уровне  духа (ценности,   события,  
ментальные   идеи),   и   на   уровне   тела   (эмо-
ции,   ощущения,   физическое   тело).   Такое  
объединенное   использование   практик   дос-
тупно  современному  человеку  с  его  развитой  
концентрацией   и   дает   быстрый   стабильный  
результат   как   в   задачах   исцеления,   так   и   в  
решении  деловых  проблем.         

Успешное  использование  практик   требует  
двух   навыков   – рсфокусировки   и   концентра-
ции. 

Телесные   практики   подразумевают   регу-
лярное   воздействие   на   тело   в   течение   дли-
тельного   времени.   Оно   переносится   первым  
потоком  от  одного  уровня  к  другому  и  посте-
пенно   изменяет   всю   систему   «дух-тело». 
Проблемные   состояния,   которые   сопровож-
даются   тупиками   в   делах,   негативными   про-
гнозами   и   эмоциональными   реакциями   или  
болезненными   симптомами,   могут   быть   в  
принципе  устранены  с помощью  специальных  
техник   воздействия   на   тело   (т.е.   определен-
ных   вариантов   телесных   практик).   В   центре  
внимания   здесь   оказываются   телесные   на-
пряжения,  в  которых  легко  обнаружить  следы  
воздействия   проблемных   сюжетов   верхних  
уровней   – негативных   эмоций,  мыслей  и   не-
точных   действий.   Эти   телесные   напряжения  
легко   осознается,   когда   внимание   макси-
мально  расфокусировано.  Осознание  каждой  
телесной  области  возникает  в  процессе  дви-
жения   спонтанного   внимания,   которое   в   со-
стояниях   расфокусировки   скачками   переме-
щается   во   всей   области   восприятия,   не   за-
держиваясь  ни  в  одной  точке.  Таким  образом,  
в   основе   телесных   практик   должен   лежать  
навык   расфокусировки   и   осознанного      вос-
приятия  движений  спонтанного  внимания. 

В   качестве  примера   традиционных   телес-
ных  практик  мы  будем  рассматривать  хаттха-
йогу.  В  каждой  асане  необходимо  расслабить  
и  раскрыть  тело,  расфокусировать  внимание.  
Если   обнаружатся   ощущения   телесного   дис-
комфорта,  они  должны  быть  помещены  в  об-
ласть   центрального   внимания;;   далее   необ-
ходимо   концентрироваться   на   каждом   из  
ощущений,   раскрывая   и   расслабляя   тело   в  
этой  области.  Концентрация  и  раскрытие  те-
ла   сопровождается   движением   энергии.   Ме-

дитация   продолжается   до   полного   исчезно-
вения  дискомфортных  ощущений.  Каждое  из  
этих  ощущений  представляет  собой  телесное  
проявление   проблемных   состояний,   которые  
трансформируются   по   мере   того,   как   дис-
комфортные  ощущения   снижаются  и  исчеза-
ют.  Тем  самым  решаются  и  проблемы  более  
тонких  (вышележащих)  уровней.  Подчеркнем,  
что   это   происходит   без   ясного   осознания,   в  
чем   состояла   проблема.   Как уже   сказано,  
этот   способ   трансформации  проблемных   со-
стояний  требует  длительного  временного  пе-
риода   и   постепенно   создает   стабильные   из-
менения  картины  мира.   

Практики  концентрации  обеспечивают  вы-
сокий   уровень   осознанности,   приходящей   из  
области  духа.   Как   уже   сказано,   эти   практики  
основываются   на   потоке   «сверху   вниз».  
Осознанность   постепенно   переносится   в   ни-
жележащие   уровни,   вплоть   до   телесного.   В  
центре   внимания   здесь   оказывается   навык  
концентрации.   Например,   концентрация   на  
сильной  эмоции  или  ощущении  дискомфорта  
и  боли  ведет   к  их   трансформации  и  исцеле-
нию.     Чем  сильнее  концентрация,   тем  более  
эффективна  такая  медитация. 

Примерами   практик   концентрации   могут  
служить   процессы   трансформации   осозна-
ваемых   проблемных   состояний.   Предполо-
жим  имеется   проблема  уровня   событий,   она  
может  касаться  деловых  или  личных  отноше-
ний.   Создавая   визуальные   образы   проблем-
ного   сюжета,   мы   получим   весь   спектр   пере-
живаний  проблемы:  от  уровня  телесного  дис-
комфорта  до  переживаний  уровня  ценностей.  
Существенно,  что  переживания  любого  уров-
ня   могут   субъективно   восприниматься   как  
тонкие  телесные  ощущения.    Направляя  кон-
центрацию   на   любое   из   этих   ощущений,   мы  
добиваемся  его  трансформации.  Длительная  
концентрация   ведет   к   трансформации   про-
блемных   переживаний  более   тонкого   уровня  
и   к   новому   осознанию   выбранного   сюжета.  
Этот  процесс  необходимо  продолжать  до  тех  
пор,  пока  появится  новое  понимание  сюжета  
и   возможных   вариантов   его   развития,   веду-
щих  к  решению  проблемы.  Многократное  ис-
пользование  подобной  техники  ведет  также  к  
изменениям   на   уровне   тела,   телесных   ощу-
щений,   эмоционального   реагирования   и   по-
веденческих  реакций.  Как  уже  сказано,  такой  
результат   требует   длительного   периода  
практик.   

Приведем   описание   комбинированной  
трансформационной   техники,   в   которой  объ-
единены  обе  медитации.  Поводом  для  меди-
тации  может  быть  проблема  любого  уровня  – 
от   симптомов   заболевания   до   событийных  
тупиков   и   ценностных   переживаний.   Рас-
смотрим   этапы   такой   медитации.   Ниже   они  
представлены   как   последовательность   ша-
гов.   Эту   последовательность   необходимо  
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воспринимать   только   как   способ  описания,   в  
действительности   все   шаги   выполняются  
практически   одновременно.   Это   достигается  
после   некоторого   этапа   тренировок.   Первые  
пять  шагов  инициируют  поток  «снизу  вверх»,  
следующие   пять   шагов   – поток   «сверху  
вниз». 

1. Выбрать   асану.   Выполнять   ее  
в  течение  всего  медитативного  процесса. 

2. Расфокусировать  внимание  во  
всем   теле   и   расслабить   его.   Осознать  
(ощутить)  основные  зоны  дискомфорта. 

3. Направить   концентрацию   од-
новременно   в   несколько   основных   зон  
дискомфорта,  дополнительно  расслабляя  
тело   в   этих   зонах   и   усиливая   ощущение  
дискомфорта,  как  бы  «впуская»  или  «втя-
гивая»  его  внутрь  тела. 

4. «Раскрыть  тело»  в  каждой  зоне  
дискомфорта,   осознавая   выходящие  
энергетические  потоки. 

5. Стабилизировать   состояние. 
Можно  оставаться  в  нем  длительное  вре-
мя, ощущение   асаны становится   более  
комфортным. 

Следующая   серия   шагов   связана   с   акти-
визацией  потока  «сверху  вниз».  Все  шаги  вы-
полняются   на   фоне   состояния,   достигнутого  
на   5-ом   шаге.   Ощущение   потока,   создавае-
мого   асаной,   остается   в   периферийном   вни-
мании.   

-Сформировать   визуальный   образ,  
поддерживающий   переживание   пробле-
мы.  Образ  находится  в  центральном  вни-
мании,  а  порождаемые  им  эмоциональное  
переживание  и  ощущения  – в  периферий-
ном. 

-Перенести   центральное   внимание   и  
концентрацию   в   область   локализации  
ощущения   проблемы   и   раскрыть   эту   об-
ласть.   Образ   и   ощущение   потока   асаны  
остаются  в  периферийном  внимании.   

-Объединить   ощущения,   порождаемые  
асаной,   с   ощущениями,   порождаемыми  
образом.   Для   этого,   концентрируясь   на  
ощущении   переживания   проблемы   и  
ощущении  асаны,  расслабить   тело  между  
ними,   добиваясь   их   полного   объедине-
ния.  В  результате  возникает  единый  поток  
ощущений,   объединяющий   поток   пережи-
ваний  проблемы  и  поток  асаны. 

-Продолжать   медитацию   до   полной  
трансформации  переживания. 

Существенно,  что  в  этой  медитации  изме-
нения   синхронно происходят   как   на   уровне  
духа (ценностные  переживания,   проблемные  
сюжеты  и   конфликты,   негативные  прогнозы),  
так   и   на   уровне   тела (негативные   эмоцио-
нальные  реакции,  симптомы  и  заболевания);;  
проблемы   личных   и   деловых   контекстов   ре-
шаются   одновременно   с   активизацией   про-
цессов  исцеления.   

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  САМОРЕГУЛЯЦИИ   
В  СПОРТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Панкратов  А.  Е.  (г.  Ярославль) 
 Работа  выполнена  в  рамках  государственного  задания  Министерства  образования   

и  науки  РФ,  проект  6.4569.2011 

Саморегуляция целенаправленной   актив-
ности  выступает   как  наиболее  общая  и  сущ-
ностная  функция   целостной   психики   челове-
ка   (В.  И.  Моросанова,  Е.  М.   Коноз,   Г.  С.  Ни-
кифоров,  Ю.  И.  Филоменко,  В.  М.  Нестеров).  
В   процессах   саморегуляции   реализуется  
единство   психики   во   всём   её   богатстве   ус-
ловно   выделяемых   её   отдельных   уровней,  
сторон,   возможностей,   функций,   процессов,  
способностей,  направленности  и  т.п.  Индиви-
дуальный   стиль   саморегуляции   во   многом  
определяет,   с   одной   стороны,   социальное  
поведение   личности,   поскольку   благодаря  
процессам  самоконтроля  происходит  коорди-
нация  отношений  и  взаимодействий  с  други-
ми  людьми,  с  другой  – он  является  продуктом  
всей   системы   социальной   жизнедеятельно-
сти,  различных  форм  социальной  активности  
людей   (Ярушкин   Н.И.).   Таким   образом,   про-
блема   психической   саморегуляции   является  
одной   из   наиболее   общих   и   фундаменталь-

ных  проблем  не  только  общей  и  социальной  
психологии,  но  и  психологии  труда.   

Ряд  отечественных  авторов  (В.Н.  Непопа-
лов,  В.Ф.  Сопов,  А.В.  Родионов  и  др.),  иссле-
дующих   психологию   спортивной   деятельно-
сти,   отмечают,   что   она   предполагает   прояв-
ление  мышечной  активности  спортсмена  при  
выполнении  им  специальных  физических  уп-
ражнений  в  избранном  виде  спорта,  что  тре-
бует   от   спортсмена   специальной   системати-
ческой  и  длительной  тренировки  физических  
качеств,  таких  как  силы,  выносливости,  быст-
роты,   ловкости   движений.   Спортивная   дея-
тельность   связана   также   со   стремлением  
спортсмена   к   совершенствованию   в   избран-
ном  виде  спорта,  со  спортивной  борьбой,  ко-
торая  приобретает  особо  острый  характер  во  
время   спортивных   соревнований.   Они,   как   и  
систематическая   тренировка,   являются   обя-
зательной  составной  частью  спортивной  дея-
тельности,   содействуют   развитию   у   спорт-
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смена   способности   к   максимальным   напря-
жениям   физических   сил,   большой   силы   и  
глубины   эмоциональных   переживаний,   обо-
стрённой   деятельности   всех   психических  
процессов.  Спортивная   деятельность   предъ-
являет   также   требования   к   процессам   прие-
ма   и   переработки   информации   в   условиях  
ограниченного  времени  и  быстро  меняющих-
ся   условий   в   ситуации   неопределенности,   а  
потому   к   процессам   памяти,   мышления   и  
внимания   спортсмена,   к   его   волевым   дейст-
виям  и  эмоциональным  состояниям.   

Согласно   концепции   структурно-
функциональной   организации   психических  
процессов   А.В.   Карпова,   саморегуляция  
представляет  собой  мезоуровень  интеграции  
психических   процессов   и   является   метаког-
нитивным  процессом.  Микроуровень  или  уро-
вень  «первичных»  процессов  образован  тра-
диционно   выделяемыми   классами   основных  
психических   процессов   направленных   пре-
имущественно   на   ориентировку   и   познание  
(когнитивные  процессы);;  на  активацию  и  оце-
нивание   (эмоциональные   процессы);;   на   ста-
билизацию  активности  (волевые  процессы)  и  
на   побуждение,   инициацию   этой   активности  
(мотивационные  процессы),  то  есть  «первич-
ными»  процессами  .   

Видный   представитель   системно-
деятельностного   подхода   в   психологии   О.А.  
Конопкин   под   саморегуляцией   понимает  
«системно-организованный   процесс   внутрен-
ней   психической   активности   человека   по  
инициации,   построению,   поддержанию,  
управлению   разными   видами   и   формами  
произвольной   активности,   непосредственно  
реализующей   достижения   принимаемых   че-
ловеком  целей».  Целостный  процесс  саморе-
гуляции,  согласно  О.А.  Конопкину,  выступает  
как   система   функциональных   звеньев,   кото-
рые  обеспечивают  создание  и  динамическое  
существование   в   сознании   субъекта   целост-
ной   модели   его   деятельности, предвосхи-
щающей   его   исполнительскую   активность.  
Этими  звеньями  выступают:   

Принятая   субъектом   цель   деятельно-
сти.   Это   звено   выполняет   общую   системо-
образующую  функцию,  весь  процесс  саморе-
гуляции  формируется  для  достижения  приня-
той   цели   в   том   ее   виде,   как   она   осознана  
субъектом. 

Субъективная  модель  значимых  условий.  
Она  отражает   комплекс   тех   внешних   и   внут-
ренних  условий  активности,  учет  которых  сам  
субъект  считает  необходимым  для  успешной  
исполнительской   деятельности.   Такая   мо-
дель  несет  функцию  источника  информации,  
на  основании  которой  человек  осуществляет  
программирование   собственно   исполнитель-
ских  действий. 

Программа   исполнительских   действий. 
Реализуя   это   звено   саморегуляции,   субъект  

осуществляет   регуляторную   функцию   по-
строения,   создания   конкретной   программы  
исполнительских   действий.   Такая   программа  
является   информационным   образованием,  
определяющим   характер,   последователь-
ность,  способы  и  другие  характеристики  дей-
ствий,   направленных   на   достижение   цели   в  
тех   условиях,   которые   выделены   самим  
субъектом   в   качестве   значимых,   в   качестве  
основания  для  принимаемой  программы  дей-
ствий. 

Система   субъективных   критериев   дос-
тижения   цели.   Данная   система   является  
функциональным   звеном,   специфическим  
именно   для   психической   регуляции.   Оно   не-
сет   функцию   конкретизации   и   уточнения ис-
ходной   формы   и   содержания   цели.   Общая  
формулировка  цели  очень  часто  недостаточ-
на   для   точного   регулирования,   и   субъект  
преодолевает   исходную   информационную  
неопределенность   цели,   формулируя   крите-
рии   оценки   результата,   соответствующего  
своему   субъективному   пониманию   принятой  
цели. 

Контроль   и   оценка   реальных   результа-
тов.  Это  регуляторное  звено,  несущее  функ-
цию  оценки  текущих  и  конечных  результатов  
относительно   системы   принятых   субъектом  
критериев   успеха.  Оно  обеспечивает  инфор-
мацию  о  степени  соответствия  или  рассогла-
сования  между  запрограммированным  ходом  
деятельности,  ее   этапными  и   конечными  ре-
зультатами   и   реальным   ходом   их   достиже-
ния. 

Решения  о  коррекции  системы  саморегу-
лирования. Специфика   реализации   этой  
функции   состоит   в   том,   что   если   конечным  
моментом   является   коррекция   собственно  
исполнительских   действий,   то   первичной  
причиной   этого   может   служить   изменение,  
внесенное  субъектом  по  ходу  деятельности  в  
любое  другое  звено  регуляторного  процесса,  
например,  коррекция  модели  значимых  усло-
вий,  уточнение  критериев  успешности  и  др.   

Понятие   индивидуального   стиля   саморе-
гуляции  деятельности  принадлежит  В.И.  Мо-
росановой.   Система   саморегуляции   по   В.И.  
Моросановой   рассматривается   как   целост-
ная,   замкнутая   структура,   открытая   инфор-
мационная   система,   реализуемая   взаимо-
действием  функциональных  звеньев,  основа-
нием   для   выделения   которых   служат   прису-
щие   им   специфические   регуляторные   функ-
ции,   системно   взаимодействующие   в   общем  
процессе   регуляции   независимо   от   конкрет-
ных  психических  средств  и   способов  их  реа-
лизации.   Индивидуальный   стиль   саморегу-
ляции   характеризуется   индивидуально-
типическим  комплексом  ее  стилевых  особен-
ностей.   К   стилевым   особенностям   саморегу-
ляции  относятся: 
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1)   индивидуальные   особенности   регуля-
торных   процессов,   реализующих   основные  
звенья   системы   саморегуляции,   например,  
планирование,   моделирование,   программи-
рование  и  оценка  результатов.  Индивидуаль-
ные  различия  заключаются  в  неравномерной  
развитости  этих  процессов;; 

2)   особенности,   характеризующие   функ-
ционирование  всех  звеньев  системы  саморе-
гуляции   и   одновременно   являются   регуля-
торно-личностными   свойствами,   например,  
самостоятельность,   надежность,   гибкость,  
инициативность.  В  силу  их  системного  харак-
тера   они   могут   быть   как   предпосылками  
формирования   того   или   иного   стиля   регуля-
ции,  так  и  новообразованиями  в  процессе  его  
формирования. 

На   этапе   подготовки   спортсмена   важным  
показателем  его  психологической   готовности  
к   соревнованиям   является   индивидуальный  
стиль   саморегуляции   (ИСС).   Поэтому  
изучение   процессов   саморегуляции  
спортсмена   является   важным   звеном   в  
описании   системы   психической   организации  
спортсменов   и   организации   психолого-
педагогического   сопровождения  
тренировочного  процесса. 

В   эмпирической   части   исследования  
принимали   участие   60   воспитанников  
спортивной   школы,   группы   спортивного  
совершенствования,   в   возрасте   16 – 18   лет,  
юноши,   занимающихся   спортивным   карате   в  
МОУ   ДОД   ДЮСШ   Ярославля.   В   качестве  
метода  исследования  ИСС  был  использован 
опросник   Моросановой   В.И.   «Стиль  
саморегуляции  поведения  - ССП». 

Эмпирические  данные,  полученные  по  ме-
тодике   «Стилевая   саморегуляция   поведения  
человека»   В.И.   Моросановой,   представлены  
в  таблице  1. 

 
Таблица  1 
Показатели  по  шкалам  опросника  «Сти-

левая   саморегуляция   поведения»   В.И.  
Моросановой 

 
Шкалы  опрос-

ника 
 

Низ-
кий  
пока-
затель 

(1-5 
бал-
лов) 
кол-во  
чел.  
(%) 

Высо-
кий  по-
каза-
тель 
(6-9 

баллов) 
кол-во  
чел.  
(%) 

Средние  
значе-
ния  по-
казате-
лей  
шкал 

Общий  уро-
вень  саморе-

гуляции 

37 (62) 23 (38) 28,67 

Планирование 48 (80) 12 (20) 3,70 
Моделирова-

ние 
39 (65) 21 (35) 4,67 

Программиро-
вание 

42 (70) 18 (30) 3,78 

Оценка  ре-
зультатов 

37 (62) 23 (38) 5,22 

Гибкость 45 (75) 15 (25) 3,76 
Самостоятель-

ность 
27 (45) 33 (55) 7,84 

 
Как  видно  из  таблицы  1,  самые  низкие  по-

казатели  из  числа  всех  регуляторных  процес-
сов   преобладают   у   процесса   планирования,  
их демонстрируют 80%   спортсменов.   По  
шкале   «Планирование»   высокие   показатели  
у  20%  испытуемых,  а  низкие  у  80%  испытуе-
мых,  высокие  показатели  по  этой  шкале  ука-
зывают  на  сформированность  потребности  у  
испытуемых   в   осознанном   планировании  
деятельности,   планы   в   этом   случае   реали-
стичны,   детализированы,   иерархичны   и   ус-
тойчивы,   цели   деятельности   выдвигаются  
самостоятельно.   

Испытуемые  с  высокими  показателями  по  
шкале  «Моделирование»  способны  выделять  
значимые   условия   достижения   целей   как   в  
текущей  ситуации,  так  и  в  перспективном  бу-
дущем,  что  проявляется  в  соответствии  про-
грамм   действий   планам   деятельности,   соот-
ветствии   получаемых   результатов   принятым  
целям.   

Высокие   показатели   по   шкале   «Програм-
мирование»   говорят   о   сформировавшейся   у  
испытуемых   потребности   продумывать   спо-
собы  своих  действий  и  поведения  для  дости-
жения   намеченных   целей,   о   детализирован-
ности   и   развернутости   разрабатываемых  
программ;;   программы   разрабатываются   са-
мостоятельно,  они  гибко  изменяются  в  новых  
обстоятельствах  и   устойчивы  в   ситуации  по-
мех;;  при  несоответствии  полученных  резуль-
татов   целям   производится   коррекция   про-
граммы  действий  до  получения  приемлемого  
для  человека  результата.   

Высокие   показатели   по   шкале   «Оценка  
результатов»   демонстрирует   38%   испытуе-
мых,   а   низкие   показатели   – 62   %   испытуе-
мых.  Высокие  показатели  по  этой  шкале  сви-
детельствуют   о   развитости   и   адекватности  
самооценки,  сформированности  и  устойчиво-
сти   субъективных   критериев   оценки   резуль-
татов;;   испытуемые  адекватно  оценивают   как  
сам   факт   рассогласования   полученных   ре-
зультатов   с   целью   деятельности,   так   и   при-
ведшие   к   ним   причины,   гибко   адаптируясь   к  
изменению  условий.  При  низких  показателях  
по  этой  шкале  испытуемый  не  замечает  сво-
их   ошибок,   некритичен   к   своим   действиям;;  
субъективные  критерии  успешности  недоста-
точно   устойчивы,   что   ведет   к   резкому   ухуд-
шению  качества  результатов  при  увеличении  
объема   работы,   ухудшении   состояния   или  
возникновении  внешних  трудностей. 
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Обращают   внимание   показатели   регуля-
торно-личностных   свойств.   Наши   испытуе-
мые   демонстрируют   низкие   показатели   гиб-
кости (75  %),  в  то  время  как  более  половины  
(55%)   показывают   самостоятельность. По  
шкале   «Гибкость»   в   группе   испытуемых   де-
монстрируют   высокие   показатели   - 25%.  Ис-
пытуемые  с   высокими  показателями  по  шка-
ле   гибкости   демонстрируют   пластичность  
всех  регуляторных  процессов.  При  возникно-
вении   непредвиденных   обстоятельств   такие  
испытуемые   легко   перестраивают   планы   и  
программы   исполнительских   действий   и   по-
ведения,   способны   быстро   оценить   измене-
ние   значимых   условий   и   перестроить   про-
грамму   действий;;   при   возникновении   рассо-
гласования  полученных  результатов  с  приня-
той   целью   своевременно   оценивают   сам  
факт   рассогласования   и   вносят   соответст-
вующую  коррекцию.   

Наличие   высоких   показателей   по   шкале  
самостоятельности  свидетельствует  об  авто-
номности   в   организации   активности   челове-
ка,   его   способности   самостоятельно   плани-
ровать   деятельность   и   поведение,   организо-
вывать   работу   по   достижению   выдвинутой  
цели,   контролировать   ход   ее   выполнения,  
анализировать   и   оценивать   как   промежуточ-
ные,   так   и   конечные   результаты   деятельно-
сти.  Испытуемые  с  низкими  показателями  по  
шкале   самостоятельности   зависимы   от   мне-
ний  и  оценок  окружающих;;  планы  и  програм-
мы   действий   разрабатываются   несамостоя-
тельно,   такие   люди   часто   и   некритично   сле-
дуют  чужим  советам.   

Подводя   итог   этой   части   исследования  
можно   сказать,   что   большая   часть   испытуе-
мых  37  человек  (62  %)  обладают  низкими  по-
казателями  общего  уровня  саморегуляции,   в  
то   время   как   23   человека   (38%)   демонстри-
руют   высокие   показатели.   Как   показал   каче-
ственный   анализ   данных,   78%   из   числа   об-
ладателей   высокого   уровня   саморегуляции  
имеют   стаж   занятий   спортивным   каратэ   бо-
лее  5  лет,  а  это  означает, что  минимум  5  раз  
они  использовали  возможность  выступать  на  
соревнованиях  различного  уровня. 

Далее  путем  статистического  анализа  бы-
ли  определены  индивидуальные  стили  само-
регуляции.   В   соответствии   с   концепцией   са-
морегуляции   В.И.   Моросановой   в   зависимо-
сти   от   преобладания   уровня   развития   одних  
процессов  саморегуляции  над  другими  можно  
выделить  следующие  стили  саморегуляции  в  
данной   выборке:   оперативный   ИСС,   авто-
номный  ИСС,  устойчивый  ИСС.   

 
 
I.  Оперативный  стиль  саморегуляции:   
«Оперативные   в   учете   условий»,  

встречается   у   15   (25   %   выборки)  
испытуемых.   Для   этих   людей   характерна  

высокая   развитость   процессов  
моделирования   и   низкая   – планирования   и  
программирования.   Гибкость   учета   в  
поведении  значимых  условий  деятельности.  
Низкие  осознанность  и  устойчивость  целей  
компенсируются   быстротой   включения   в  
ситуацию  и  легкостью  ориентации  в  ней.   

«Оперативные   в   программировании», 
демонстрируют   18   спортсменов   (30%  
испытуемых).   Для   людей   с   данным   типом  
саморегуляции   характерна высокая  
развитость   звена   программирования   и  
недостаточная   – планирования   и  
моделирования.   Они   легко   включаются   в  
деятельность   и   быстро   могут  
переключиться   на   другую.   Недостаточная  
осознанность   и   устойчивость   целей  
компенсируется   за   счет   легкости  
включения  в  работу.   

II.  Автономный  стиль  саморегуляции: 
«Автономные   в   планировании   задач»  

всего   6   человек   (10%   выборки).   Эти   люди  
характеризуются   высокой   развитостью  
процессов   планирования,   которое  
компенсирует   функциональную  
недостаточность   процессов  
моделирования   и   оценки   результатов.  
Трудности,   связанные   с   ориентацией   в  
ситуации   и   учетом   требований  
обстановки,   компенсируются   тем,   что  
ситуации   заранее   планируются   и  
продумываются.   Люди   с   таким   типом  
саморегуляции   характеризуются   наличием  
компенсаторных   отношений   между  
процессами   планирования   и   оценки  
результатов.  

«Автономные  в  контролировании  задач»  
- 6   человек   (10%   выборки).   Цели   в   ходе  
деятельности   под   влиянием   функций  
оценки   результатов   подвергаются  
постоянному   контролю   и   коррекции,   чем   и  
обеспечивается   адекватность   целей   и   их  
достижение.   

III.  Устойчивый  стиль  саморегуляции. 
Его   продемонстрировали   15   человек 

(25%испытуемых)   с   высокой   развитостью  
процессов   планирования   и   оценки  
результатов.   Слабое   звено   – 
моделирование   – компенсируется   за   счет  
особенностей   процессов   оценки  
результатов:   программы   в   процессе  
осуществления   деятельности   постоянно  
контролируются   до   тех   пор,   пока  
выполнение   действий   не   приведет   к  
ожидаемым   результатам   и   достижению  
цели.   

Представителей   акцентуированного   и  
застревающего   типов   саморегуляции  
выявлено  не  было.   

Таким  образом,  полученные  эмпирические  
данные   позволяют   сделать   следующие   вы-
воды: 
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1.  Высокими  показателями  общего  уровня  
саморегуляции   обладают   спортсмены,  
имеющие   стаж   занятий   спортивным   каратэ  
более   5   лет,   а   это   означает,   что  минимум  5  
раз   они   использовали   возможность   высту-
пать   на   соревнованиях   различного   уровня  
(78%  из  числа  обладателей  высокого  уровня  
саморегуляции).   Следовательно,   процессы  
саморегуляции   становятся   более   эффектив-

ными   у   тех   спортсменов,   которые   регулярно  
и   продолжительно   занимаются   спортивной  
деятельностью. 

2.   Выявленные   индивидуальные   стили  
саморегуляции  спортсменов  позволяют  вести  
целенаправленную   воспитательную   работу  
тренеру  и  самому  спортсмену  на  предсорев-
новательном   этапе   спортивной   деятельно-
сти. 

 
 

СТИЛИ  ПОВЕДЕНИЯ  И  САМОРЕГУЛЯЦИИ  В  ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ  ОТНОШЕНИЯХ   

Панкратова  Т.М.  (г.  Ярославль) 
Работа  выполнена  в  рамках  государственного  задания  Министерства  образования  и  науки  РФ,  

проект  6.4569.2011 
 
Семейная  среда  является  сложной  систе-

мой,  которая  создает  условия  для  развития  и  
воспитания   детей   на   основе   ряда  факторов:  
личностных   особенностей   родителей;;   взаи-
моотношений  между  ними;;   стилей  родитель-
ского   воспитания;;   бытовых   условий,   в   кото-
рых  живет  семья  и  др.  На  семейные  взаимо-
отношения   влияют   внешние   и   внутренние  
факторы.  К  внешним  факторам  относится со-
вокупность   материальных   и   духовных   усло-
вий   существования   семьи в   конкретном об-
ществе. К   внутренним   факторам относятся  
индивидуальные   психологические   особенно-
сти   семейных   партнеров: интеллектуальные 
характеристики, характерологические осо-
бенности, социально-психологические уме-
ния   и   навыки,   в   том   числе   и   умение   управ-
лять  собственными  состояниями. 

В   психологической   литературе   неодно-
кратно  отмечалось,  что  в  системе  «родитель-
ребенок»   успех   в   установлении   стабильных  
доброжелательных  отношений  во  многом  за-
висит  от  умения  родителя  использовать  аде-
кватные  приемы  и  способы  саморегуляции. 

Под   психической   саморегуляцией   пони-
маются   «системный   процесс,   обеспечиваю-
щий   адекватную   условиям   изменчивость,  
пластичность   жизнедеятельности   на   любом  
из   ее   уровней»   (В.Николаева,   1993), «созна-
тельные   воздействия   человека   на   присущие  
ему   психические   явления,   выполняемую   им  
деятельность,   собственное   поведение   с   це-
лью   поддержания   (сохранения)   или   измене-
ния   характера   их   протекания»   (Никифоров  
Г.С.  и  др.,  1986).  Согласно  К.А.Абульхановой-
Славской   (1991),   В.П.Бояринцеву   (1982),   са-
морегуляцию   можно   определить   как   меха-
низм   обеспечения   внутренней   психической  
активности   человека   психическими   средст-
вами,   при   этом   активность   и   саморегуляция  
выступают   как   две   взаимодополняющие   сто-
роны:   активность   выражает   изменчивость,  

движение,   а   саморегуляция   - обеспечивает  
устойчивость,  стабильность  этой  активности. 

Некоторые  же  авторы  склонны  рассматри-
вать   «саморегуляцию»   как   принцип,   который  
должен   объяснить   целостность   и   устойчи-
вость   деятельности   личности,   организацию  
психических  процессов,  посредством  которых  
совершается   деятельность,   их   внутреннюю  
связь   и   единство,   направленность   деятель-
ности  и  ее  детерминацию.  В  тоже  время,  ча-
ще  всего  выявляется  попытка  сводить  само-
регуляцию   к   проблеме   сознательного   управ-
ления   человеком   собственными   действиями  
и   поведением.   В   этом   случае   «саморегуля-
ция»   включает   в   себя   планирование   дейст-
вий,   поступков,   волевое   усилие,   при   их   за-
держке   или   активизации,   самоконтроль.   Од-
нако   многочисленные   исследования   показы-
вают,   что   любая   более   или   менее   сложная  
деятельность  человека  регулируется  единст-
вом  осознаваемых   и   неосознаваемых   психи-
ческих  феноменов. 

С   точки   зрения   В.Е.   Клочко   «саморегуля-
ция»  должна  пониматься  через  проблему  со-
отнесения  осознаваемого  и  неосознаваемого,  
произвольного   и   непроизвольного,   через   их  
взаимопереходы  и  взаимообусловленность  в  
единой  системе  целостного  психического  са-
морегулирования.   Таким   образом,   «саморе-
гуляция»  есть  проявление  целостной  работы  
психики   как   системы   многоуровневой.   Под  
саморегуляцией   О.А.   Конопкиным   понимает-
ся   системно-организованный   процесс   внут-
ренней   психической   активности   человека   по  
инициации,   построению,   поддержанию,  
управлению   разными   видами   и   формами  
произвольной   активности,   непосредственно  
реализующей   достижения   принимаемых   че-
ловеком  целей.   

В.И.   Моросанова   рассматривает   индиви-
дуальный   стиль   активности   и   индивидуаль-
ный  стиль  саморегуляции   как  два  соответст-
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вующих   индивидуальных   способов   сущест-
вования  человека.  Эти   способы  существова-
ния   взаимосвязаны,   один   предполагает   дру-
гой   и   не   существует   без   другого.   Индивиду-
альный   стиль   есть   индивидуальное   своеоб-
разие   саморегуляции   и   реализации   произ-
вольной   активности   человека.   Индивидуаль-
ный   стиль   саморегуляции   характеризуется  
индивидуально-типическим   комплексом   ее  
стилевых  особенностей.  К   стилевым  особен-
ностям  саморегуляции  относятся: 

1)   индивидуальные   особенности   регуля-
торных   процессов,   реализующих   основные  
звенья   системы   саморегуляции,   например,  
планирование,   моделирование,   программи-
рование  и  оценка  результатов.  Индивидуаль-
ные  различия  заключаются  в  неравномерной  
развитости  этих  процессов;; 

2)   особенности,   характеризующие   функ-
ционирование  всех  звеньев  системы  саморе-
гуляции   и   одновременно   являются   регуля-
торно-личностными   свойствами,   например,  
самостоятельность,   надежность,   гибкость,  
инициативность.  В  силу  их  системного  харак-
тера   могут   быть   как   предпосылками  форми-
рования  того  или  иного  стиля  регуляции,  так  
и  новообразованиями  в  процессе  его  форми-
рования. 

Система   саморегуляции   по   В.И.   Мороса-
новой   рассматривается   как   целостная,   замк-
нутая   структура,   открытая   информационная  
система,   реализуемая   взаимодействием  
функциональных   звеньев,   основанием   для  
выделения   которых   служат   присущие   им  
специфические   регуляторные   функции,   сис-
темно   взаимодействующие   в   общем   процес-
се  регуляции  независимо  от  конкретных  пси-
хических  средств и  способов  их  реализации. 

В  исследованиях  А.О.  Прохорова  установ-
лено,  что  в  «семейной  системе»  складывают-
ся  и  формируются  устойчивые  функциональ-
ные   комплексы   регуляции   психических   со-
стояний,   позволяющие   функционировать   се-
мейной   системе,   в   свою   очередь   зависящие  
от   социально   - психологических   особенно-
стей   семьи».  Среди  отрицательных  психиче-
ских   состояний,   часто   возникающих   у   роди-
телей   в   семье,   А.О.Прохоров   отмечает   раз-
дражение,   гнев,   скуку,   злость,   тревогу,   апа-
тию,  депрессию,  обиду,  усталость,  огорчение,  
негодование,   грусть,   печаль.   С   наибольшей  
частотой   среди   положительных   психических  
состояний   проявляются   следующие   состоя-
ния:   радость,   веселость,   гордость   за   успехи  
ребенка,   восхищение,   восторг,   спокойствие,  
удовлетворение,  любовь,  бодрость. 

Семейные   взаимоотношения   не   всегда  
бывают  «гладкими»,  на  жизненном  пути  часто  
встречаются   разного   рода   трудности   для  
преодоления   которых   требуется   постоянное  
повышение   уровня   супружеской   и   родитель-
ской   компетентности,   которая   поможет   соз-

дать  оптимальные  условия  для  полноценного  
функционирования  семьи,  в  том  числе  и  дет-
ско- родительских  отношений. 

В  большинстве  случаев  родители  склонны  
применять   уже   известные   коммуникативные  
навыки  и  поведенческие  схемы  в  отношении  
детей.  Но  существуют  случаи,  когда  возмож-
ность   применения   уже   имеющихся   знаний  
блокируется  сильными  неприятными  пережи-
ваниями,   мешающими   родителю   сохранять  
спокойствие   и   действовать   рационально   и  
целенаправленно.   Вместо   адекватной   пове-
дению  и  состоянию  ребенка  реакции  появля-
ется  импульсивный,  преимущественно  агрес-
сивный   поведенческий   ответ,   негативно  
влияющий  на  взаимоотношения  с  ребенком. 

Вопросу  обусловленности  выбора  родите-
лем   стиля   отношения   к   ребенку   посвящены  
исследования   Адлер   А.,   Варга   А.Я.,   Боулби  
Д.,  Шефер  И.   и   др.   В   качестве   детерминант  
родительского  отношения  к  ребенку  наряду  с  
клинико- психологическими   особенностями  
ребенка,  социкультурными  и  семейными  тра-
дициями,   особенностями   общения   взрослых  
членов  семьи  А.Я.  Варга  выделяет  особенно-
сти  личности  родителя.  Во  многих  описаниях  
родительского  отношения  и  поведения  скры-
то   или   явно   присутствуют   указания   на   осо-
бенности  личности  родителя  как  на  источник  
того  или  иного  отношения,   или  обращения   с  
ребенком. 

В   проведенном   под   нашим   руководством  
исследовании  С.А.  Павловой  мы  попытались  
проследить   взаимосвязь   между   стилями   са-
морегуляции   и   выбираемыми   стилями   роди-
тельского   поведения.   Целью эмпирического  
исследования   было   изучение   взаимосвязи  
между   индивидуальными   стилями   саморегу-
ляции  и  стилями  родительского  поведения.  В  
качестве  объекта  исследования  было  выбра-
но   родительское   поведение.   Предметом   ис-
следования   явились   стили   саморегуляции  
родителей   разного   пола.   Гипотеза   исследо-
вания  была  сформулирована  следующим  об-
разом:  индивидуальные  стили  саморегуляции  
оказывают  влияние  на  стратегии  и  стили  ро-
дительского  поведения. 

В исследовании  приняли  участие  25  семей  
(50   человек),   имеющих   детей:   25   женщин,   в  
возрасте  от  28  до  55  лет;;   11  женщин  имеют  
высшее  образование,  14  - среднее  специаль-
ное;;  25  мужчин,  в  возрасте  от  29  до  60  лет;;  5  
человек   имеют   высшее   образование,   20   - 
среднее специальное. 

Для  проведения  исследования  и  обработ-
ки   результатов   нами   было   использованы  
следующие   методики:   опросная   методика  
Моросановой  В.И.  «Стиль  саморегуляции  по-
ведения»   (ССПМ);;   методика   Эйдемиллера  
Э.Г.   и   Юстицкиса   В.В.   "Анализ   семейных  
взаимоотношений"   (АСВ);;   опросник   роди-
тельского  отношения  (А.Я.Варга,  В.В.Столин)  
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(ОРО);;   опросник   для   диагностики  межлично-
стных   отношений   Т.Лири,   адаптированный  
Л.Н.  Собчик  (ОМО).  

На   первом   этапе   нашего   исследования  
нами   были   проведены   методики   диагности-
рующие   уровень саморегуляции,   а   также   ти-
пы  и  стили  родительского  поведения.  На  вто-
ром  этапе  проводилась  качественная  и  коли-
чественная  обработка  полученных  в  ходе  эм-
пирического  исследования  данных,  их  анализ  
и   интерпретация,   обобщение   результатов  
исследования. 

Второй   этап   нашего   исследования  можно  
условно  разделить  еще  на  две  части: 

1   )выявление   и   подсчет   значимых   разли-
чий  между  мужьями  и  жёнами    с  помощью  Т-
критерия  Вилкоксона   (данный   критерий   име-
ет  место  при  сравнении  2-х  взаимозависимых  
выборках);; 

2)   проведение   множественного   корреля-
ционного   анализа  Спирмена,   для   выявления  
взаимосвязи   между   показателями   саморегу-
ляции  и  стилями  и  типами  родительского  по-
ведения  (критерий  Спирмена  приемлем  в  том  
случае,  если  мы  имеем  небольшую  выборку- 
25   элементов,   а   также   требуется   выявить  
взаимосвязь  между  несколькими  показателя-
ми  – в  нашем  случае  стилями  саморегуляции  
родителей   и   стилями   родительского   поведе-
ния). 

Наиболее   существенными   результатами  
эмпирического   исследования   являются   сле-
дующие:   

1. В  результате  диагностики  индивидуаль-
ного   стиля   саморегуляции   по   методике  
«Стиль   саморегуляции   поведения»   (ССПМ) 
В.И. Моросановой   было   выявлено,   что   регу-
ляторное   свойство   «гибкость»   у   жён   выше,  
чем  у  мужей  (уровень  значимости  различий  p 
<0,01).  В  качестве  тенденции  к  превосходству  
по   процессу   «планирование»   показатели   у  
жён  также  выше,  чем  у  мужей;;  по  показателю  
«общий   уровень   саморегуляции»,   оцениваю-
щий   общий   уровень   сформированности   ин-
дивидуальной   системы   осознанной   саморе-
гуляции   произвольной   активности   личности,  
выявлено   преобладание   показателей   у   жен,  
по  сравнению  с  мужьями  (различия  на  уровне  
значимости  p <0,01). 

2.   Исследование   родительского   отноше-
ния   (методика  А.Я.Варга,  В.В.Столина)   пока-
зало,   что   стили   «принятие-отвержение»   и  
«кооперация»  у  жён  встречается  чаще,  чем  у  
мужей   (различия   на   уровне   значимости  
p<0,01).  Как   тенденция  прослеживаются  раз-
личия  по   стилю  «инвалидизация»:   у  жен  вы-
ше,  чем  у  мужей. 

3.  В  процессе  обработки  данных,  получен-
ных   по  методике  диагностирующей   тип  меж-
личностных   отношений,   было   выявлено   зна-
чимое  различие  у  мужей  выше,  чем  у  жён  по  
показателям   «властно-лидирующий»   тип   (на  

уровне   значимости   p<0,01)   и   «зависимо-
послушный»   тип   (на   уровне   значимости  
p<0,01),  в  качестве  тенденции  различия  меж-
ду   мужьями   и   женами   по   типу   «независимо- 
доминирующий»   и   «недоверчиво-
скептический»  у  мужей  выше,  чем  у  жен. 

4.   В   результате   проведения   анализа   се-
мейных   взаимоотношений   по   методике   Эй-
демиллера   Э.Г.   и   Юстицкиса   В.В.   "Анализ  
семейных   взаимоотношений"   (АСВ)   между  
исследуемыми   выборками   (мужья   и   жены)  
были  получены  различия  на  высоком  уровне  
значимости  по  следующим  шкалам  методики: 

 гиперпротекция   (p<0,001) – у   группы  
жен  выше,  чем  у  группы  мужей;; 

 гипопротекция   (p<0,001) – у   группы  
мужей  выше,  чем  у  группы  жен;; 

 минимальность   санкций   (p<0,01) – у  
группы  мужей  выше,  чем  у  группы  жен;; 

 на   уровне   тенденции   выступают   раз-
личия   по  шкале   «чрезмерность   санкций»   - у  
жен  выше,  чем  у  мужей. 

Данная   методика   позволяет   понять   поче-
му  родители  выбирают  именно  такой  тип  се-
мейных   взаимоотношений.   Здесь   на   первое  
место  выступают  различия  по  трем  показате-
лям: 

 предпочтение  в  подростке  детских  ка-
честв   (p<0,001) – у   группы  жен   выше,   чем   у  
группы  мужей;; 

 предпочтение   женских   качеств  
(p<0,001) – у  группы  жен  выше,  чем  у  группы  
мужей;; 

 предпочтение   мужских   качеств  
(p<0,001) – у  группы  мужей  выше,  чем  у  груп-
пы  жен. 

В  качестве  тенденции  прослеживается  по-
казатель   «воспитательная   неуверенность  
родителя»  - у  мужей  выше,  чем  у  жен. 

 
Для   выявления   взаимосвязи   между   пока-

зателями  саморегуляции  и  стилями  и  типами  
и  стратегиями  родительского  поведения  был  
проведен   множественный   корреляционный  
анализ  Спирмена  в  каждой  подгруппе  выбор-
ки   (мужья   и   жены).   В   группе   жен выявлено  
наличие   значимой   положительной   связи   ме-
жду   регуляторным   процессом   «планирова-
ние» и   такими   стратегиями   и   стилями   роди-
тельского   поведения,   как:   «минимальность  
санкций» (r= 0,44, p<  0,001),  «воспитательная  
неуверенность  родителя»  (r=0,32, p<0,01).  

У  группы  мужей выявлено  наличие  значи-
мой   положительной   связи   между   регулятор-
ным   процессом   «планирование»   и   такими  
стратегиями   и   стилями   родительского   пове-
дения,   как:   «прямолинейно-агрессивный»   (r= 
0,42, p<0,001),   «недоверчиво-скептический»  
(r= 0,48, p<0,001).  

Отрицательные   значимые   корреляции   с  
показателем   «планирование»   в   группе   жен  
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имеют:  «Предпочтение  женских  качеств»  (r = 
-0,47 , p< 0,001), «Вынесение   конфликта  ме-
жду   супругами   в   сферу   воспитания»   (r = -
0,47, p< 0,001), «Потворствование»  (r = -0,31, 
p< 0,01), «Проекция  на  ребенка  собственных  
нежелательных  качеств»  (r = -0,29, p< 0, 01). 

Следующие   значимые   положительные  
взаимосвязи   были   обнаружены   между   регу-
ляторным   процессом «моделирование»   и  
стратегиями   и   стилями   родительского   пове-
дения  в  группе  жен: «Предпочтение  в  подро-
стке   детских   качеств»   (r= 0,57, p< 0,001), 
«Ответственно-великодушный»   (r=0,43, p< 
0,001). 

В  группе  мужей: «Неразвитость  родитель-
ских  чувств»  (r= 0,36, p< 0,001),  «Недоверчи-
во-скептический»  (r=0,32, p<0,01). 

Отрицательные   значимые   взаимосвязи  
были   обнаружены  между   регуляторным   про-
цессом   «моделирование»   и   стратегиями   и  
стилями   родительского   поведения   в   группе  
жен: «Независимо-доминирующий»   (r= -0,46, 
p<0,001). 

Проанализировав  полученные  результаты  
можно  сказать  следующее:  внутри  семейных  
пар  (между  мужьями  и  их  женами)  существу-
ют  различия  в  корреляционных  связях  между  
стилями  саморегуляции  и  стратегиями  и  сти-
лями  родительского  поведения.  В  частности,  
у   мужей   регуляторный   процесс   «планирова-
ние»   имеет   положительные   связи   с   такими  
стратегиями   родительского   поведения   как:  
«недоверчиво-скептический»  и  «прямолиней-
но-агрессивный»,  в  то  время  как  у  жен  поло-
жительная   связь   прослеживается   с   такой  
стратегией      поведения   как «минимальность  
санкций». 

Таким   образом,   при   равной   высокой   сте-
пени  развития  регуляторного  процесса  «пла-
нирование»,   мужья   и   жены   будут   склонны  
демонстрировать   различное   родительское  
поведение.   Для   мужей   характерна   реали-
стичность   базы   суждений   и   поступков,   скеп-
тичность   и   отсутствие   конформности   во  
взаимоотношениях,   в   достижении   цели   они  
склонны   проявлять   упорство,   настойчивость.  
Для  жен  в  большей  степени  характерно  сни-
жение   санкций   или   вовсе   их   исключение   из  
процесса  взаимодействия. 

Регуляторный   процесс   «программирова-
ние»  имеет  также  различные  взаимосвязи  со  
стратегиями   родительского   поведения   в  
представленных  группах. 

У   мужей с   повышением   уровня   развития  
данного   регуляторного   процесса   в   большей  
степени  в  поведении  будут  наблюдаться  чер-
ты   «прямолинейно-агрессивного»   стиля,   они  
в  большей  мере  проявляют  недостаточность  
требований  к  своим  детям,  что  проявляется  в  
минимальном   количестве   их   обязанностей   в  
семье.   

Также   хочется   отметить,   что   в   данном  
случае  увеличивается  вероятность  использо-
вания   такой   стратегии   родительского   пове-
дения,  как  «фобия  утраты  ребенка»,  которая  
проявляется   повышенной   неуверенности,  
боязни   ошибиться,   преувеличении   представ-
лений  о  болезненности  ребенка.  В  тоже  вре-
мя   при   развитии   процесса   «программирова-
ние»   на   снижение   идет   «покорно-
застенчивый»  стиль  поведения,  «потворство-
вание»   и   «расширение   сферы   родительских  
чувств». 

У   жен повышение   значений   процесса  
«программирование»   ведет   к   повышению  
чрезмерности   требований,   которые   в   боль-
шом   количестве   предъявляются   ребенку.  
Данные   требования  ограничивают   свободу  и  
самостоятельность  детей. 

Отрицательные   связи   наблюдаются   с   та-
кими   стратегиями,   как:   «предпочтение   жен-
ских  качеств»;;  «ответственно  великодушный»  
тип   взаимоотношений.  Это  означает,   что  по-
вышение   уровня   развития   процесса   «про-
граммирование»  у  женщин  служит  снижению  
предпочтения   женских   качеств   в   ребенке   со  
стороны  матери,  а  также  будет  проявляться  в  
снижении   стремления   у   ребенка   помогать  
окружающим. 

Большое   количество   положительных  
взаимосвязей   образовано   между   стилями   и  
стратегиями   родительского   поведения   и   ре-
гуляторным  процессом  «оценка  результатов»  
у   группы   мужей   («кооперация»,   «симбиоз»,  
«прямолинейно-агрессивный»   и   «недоверчи-
во-скептический»   тип,   «чрезмерность   требо-
ваний-запретов»)  и  отрицательных  – у  группы  
жен   «отвержение»,   «зависимо-послушный»  
тип,   «недостаточность   требований-
обязанностей»,   «чрезмерность   требований-
запретов»  и  «проекция  на  ребенка  собствен-
ных   нежелательных   качеств»).   Этот   факт  
еще  раз  подчеркивает,  что  при  равном  разви-
тии  регуляторного   процесса   «оценка   резуль-
татов»  мужья   и  жены   склонны  демонстриро-
вать   различный   тип   родительского   поведе-
ния.   

ТИП   РОЖДЕНИЯ   КАК   ИНТЕГРАЛЬНЫЙ  
ФАКТОР   УСПЕШНОСТИ   СПОРТИВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Парфентьев   В.И.,   Шемет   С.С.,   Шемет  
И.С.  (г.  Москва) 

Проведённый   теоретический   анализ      вы-
явил,   что   существующие   способы   родовспо-
можения,   практикуемые   в   нашей   стране,   су-
щественно  отличаются  между  собой  по  коли-
честву  полученного  матерью  и  ребёнком  фи-
зического   и   психологического   опыта,   то   есть  
степени  тяжести  травмы    рождения.  Ведущие  
специалисты   в   области   перинатальных   ис-
следований   отмечают   биологическое   рожде-
ние   влияет   на   жизненный   сценарий,   обще-
психологические  характеристики,  успешность  
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в   освоении  деятельности,   в   том   числе   спор-
тивной   и   определяет   уровень   интеграции  
психики  каждого  человека.    Всё  это  послужи-
ло  основой  для  разработки  нашей  классифи-
кации  типов  рождения. 

1-й   тип   рождения.   Родившиеся   при   по-
мощи  метода   кесарева  сечения  по  медицин-
ским  показаниям,  то  есть  операция  по  извле-
чению   плода   проведена   до   начала   родовой  
деятельности,   до   начала   схваток   (женщина  
заранее  знает  о  предстоящей  операции). 

2-й   тип   рождения.  Родившихся   при   по-
мощи  метода   экстренного   кесарева   сечения,  
когда  операция  по  кесаревому  сечению  была  
предпринята  после  начала  родовой  деятель-
ности   (после   начала   схваток,   в   случае   если  
не  получилось  родить  естественным  путём). 

3-й   тип   рождения. Родившиеся   раньше  
срока   на   27-36   неделе   беременности   (недо-
ношенные). 

4-й   тип   рождения. Естественные,   нор-
мальные   роды   продолжительностью   от   4   до  
12  часов  и  весе  при  рождении    от  3  до  4  кг. 

5-й   тип   рождения. Сложные   роды,   когда  
рождение   шло   с   выдавливанием,   наложени-
ем   щипцов,      обвитием   пуповиной,   ножками  
вперёд   или   ягодицами   вперёд,   применялась  
реанимация. 

6-й   тип   рождения. Переношенные   на   2  
недели  и  более. 

7-й   тип   рождения. Затяжные   роды,   для-
щиеся  более  16  часов. 

8-й  тип  рождения. Родившихся  в  процес-
се   стремительных   родов,   продолжительно-
стью  от  0  до  3  часов. 

При   этом   специалисты   перинатальной  
психологии   выделяют   ряд   психологических  
особенностей   детей,   рождённых   отклоняю-
щимся   от   естественного   нормального   спосо-
ба   (детей,   рождённых   при   помощи   кесарева  
сечения,  недоношенных  и  пр.). 

На  основании   проведённых   эмпирических  
исследований  в  2009-2012  гг.    на  выборке  503  
спортсменов   различной   квалификации   и   ви-
дов  спорта,    нами  были  получены  новые  фак-
ты  о  том,  что  тип  рождения  является  факто-
ром,   влияющим   на   успешность      спортивной  
деятельности,   при   этом   группы   спортсменов  
различной  квалификации  отличаются  по  пре-
обладающим   типам   рождения.   Что   подтвер-
дилось  рядом  выявленных  закономерностей:   

1. Нормальные    роды    продолжительно-
стью   от   4   до   12   часов   являются   фактором  
естественного   спортивного   отбора,   благо-
приятствующим   спортивной   деятельности.  
Данная   закономерность  является  общей,  по-
скольку      не   имеет   половых   различий   и   не    
зависит    от  вида  спорта.    Что  подтверждается  
статистически  значимой  динамикой  прироста  
количества   спортсменов,      родившихся   нор-
мальным   естественным   путём   (4   тип)   в   про-
цессе   спортивной   карьеры:   у   спортсменов  

без   разряда   она   составляет   47%,   у   спорт-
сменов,   имеющих   спортивную   квалифика-
цию,   она   составляет   60%,   а   у   спортсменов,  
имеющих  спортивные   звания   (МС,  МСМК   и  
ЗМС)  уже  67%.     

2. В   процессе   спортивной   карьеры   от-
сеиваются   представители,   рождённые      от-
клоняющимися   от   нормального   естественно-
го  способа  рождения,  поскольку  с    точки  зре-
ния   перинатальной   психологии   сложные   ро-
ды  затрудняют  реализацию  человека  в  спор-
тивной   деятельности,   это   подтверждается   в    
наших   исследованиях.   Отсев   происходит   на  
первых   квалификационных   этапах   в   спорте,  
когда  идёт  включение  спортсмена  в  соревно-
вания  более  высокого  уровня,  либо  наступа-
ет  необходимость  выполнения  более  высоких  
нормативов   для   перехода   на   следующий    
квалификационный  этап,   где  надо  проявлять  
напор,  выносливость,    волю,  участие  в  конку-
рентной  борьбе  за  победу: 

 Представители,   рождённые   недо-
ношенными   (3   тип).   Первично   этот   отсев  
происходит     на  этапе получения  спортив-
ного  разряда  (юношеский,  взрослый,  КМС)  
количество  недоношенных  сокращается  с  
21%   до   7%,   вторично   отсев,   рождённых  
недоношенными   происходит   на   стадии  
получения   спортивного   звания   (МС,  
МСМК,  ЗМС)    и  сокращается  с  7%  до  2%. 

 На   стадии   перехода   к   получению  
спортивного   звания   полностью   отсеива-
ются   представители,   рождённые   перено-
шенными  (6  тип)  от  3%  до  0%. 

 Среди   спортсменов,   имеющих  
спортивное   звание   ЗМС,   отсутствуют,   то  
есть   не   достигают   высших   спортивных  
результатов,  рождённые  при  помощи  пла-
нового   кесарева   сечения   (1   тип),   недоно-
шенные  (3  тип),  переношенные  (6  тип),  за-
тяжные   (7   тип),   стремительные   (8   тип).  
При  этом  представители,     родившиеся  по  
типу   естественных   нормальных   родов   (4  
тип),    составляют  84%. 

3. Тип   естественного   рождения   в   меди-
цине   и   психологии   признан   как   самый   опти-
мальный  путь,  и  он  даёт  оптимальный  путь  к  
освоению   любого   вида   деятельности,   в   том  
числе   и   спортивной   деятельности.   Согласно  
нашим  исследованиям  практически  половина  
(47%)      из   всех   ребят,   начавших   заниматься  
спортом  – это,  родившиеся     в  процессе  нор-
мальных  естественных  родов  продолжитель-
ностью  от  4  до  12  часов  (4  тип). 

4. На   стадии   выбора   спортивной   дея-
тельности   мотивация   занятий   спортом   исхо-
дит  от  родителей  или  самого  человека,  соби-
рающегося   заниматься   спортом,   которые 
предполагают,   что   физические   упражнения  
будут   способствовать   укреплению   здоровья,  
развитию   тела   и   преодолению   недостатка  
здоровья   и   физической   крепости,   которые  
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ребёнок  имеет  с  рождения.  Это  подтвержда-
ется   разнообразием   представителей   типов  
рождения,   отклоняющихся   от   нормального  
естественного   способа   рождения,   представ-
ленных  на  первой  стадии  вхождения  в  спорт,  
их  доля  составляет  53%,  - это  кесарево  сече-
ние,   преждевременные   или   переношенные  
роды,   сложные   роды   с   обвитием   пуповиной  
или  ягодичным  предлежанием  плода. 

Эмпирически  изучив  данные  психологиче-
ские   закономерности,   С.С. Шемет   была   раз-
работана   и   успешно   внедрена   программа  
коррекции  травмы  рождения  на  спортсменах-
единоборцах   и   юных   футболистах.   Данная  
программа      основана  на  интегративном  под-
ходе  к  психике  И.С.  Шемет  и  сочетает  в  себе  
дыхательные   и   телесно-ориентированные  
интегративные   психотехнологии,   по   резуль-
татам   прохождения   данной   программы   у  
спортсменов  была   проработана   травма   рож-
дения,   что   выразилось   в   повышении   уровня  
интеграции  психики  у  спортсменов,  а  именно  
произошло  повышение  эмоционального  тона,  
снижение   тревожности,   повысился   уровень  
управления   телом,   появились   творческие  
проявления   в   двигательной   активности,   по-
высился   уровень   социальной   адаптации,  
осознанность   поведения,   существенно   уве-
личилось  количество  побед. 

В   результате   теоретических,   эмпириче-
ских  и  экспериментальных  данных  нами  была  
разработана  «Методика  перинатального  про-
гнозирования   успешности   спортивной   дея-
тельности»,   которая   представляет   собой  
стандартизованное   интервью   и   заполняется 
матерью  спортсмена.  Содержит  11  вопросов,  
касающихся   особенностей   рождения.   Целью  
данной  методики  является  определение  типа  
рождения,   который  наиболее  оптимален  для    
спортивных  достижений.   

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ  АНКЕТА 
Уважаемая   мама!   Данная   анкета   состав-

лена   для уточнения   обстоятельств      истории  
Вашей  беременности  и  родов.  Эта  информа-
ция  необходима  для  оптимизации  психологи-
ческой  подготовки  вашего  ребёнка.     Заранее  
спасибо! 
1.   ФИО   и   возраст      вашего   ребёнка  
______________________________________
______________________________________ 
2.   Квалификация   в   спорте   и   вид   спор-
та____________________________________ 
3.  Ваше  ФИО  __________________________ 
______________________________________ 
4.   Ваш   возраст   на   момент   беременности  
______________________________________ 
5.  Беременность:     желанная_____               не  же-
ланная_____              случайная______ 
6.  Были  ли  в  анамнезе  до  этого  другие  роды? 
Да  ___  __          Нет_____        Если  да,  то  сколько  
______ 
7.    Роды  проходили 

 раньше  срока  на    ____  неделе 
 в  срок   
 перехоженные  на  ____  неделе 
8.    Ваши роды  были 
 естественные 
 стимулированные 
 кесарево  сечение  (плановое,  экстрен-
ное  после  начала  схваток) 
9.    Применялось  ли  в  родах 
 сон–наркоз 
 эпидуральная  анестезия 
10.    Ребенок  родился 
 сам 
 выдавливали 
  накладывали  щипцы,  вакуум 
  через   кесарево   сечение   после   схва-
ток 
  кесарево  сечение  до  начала  родовой  
деятельности 
  было  обвитие  пуповиной 
  шел  с  ручкой 
 шел  ножками  (ягодицами) 
11.      Продолжительность   родов   от   начала  
схваток  до  рождения  ребёнка____________ 
10.   Оценка   состояния   ребенка   после   родов  
по  Апгар  (если  помните)________________ 
 закричал   сразу,   был   розовый,      реф-
лексы  в  норме 
 закричал  сразу,  но  были  синие  ножки  
и  ручки,  рефлексы  в  норме 
  не   кричал,   синюшный   вялый,   реф-
лексы  вялые,  применялось  оживление 
  родился   почти   без   признаков   жизни,  
сразу  применялась  реанимация. 
11.   Вес   ребёнка   при   рождении  
______________________________________ 
 

Интерпретация   методики   перинаталь-
ного  прогнозирования:  

Внимательно  изучите  ответы  на  вопросы  и  
определите,  к  какому  из  восьми  типов  рожде-
ния   относится   испытуемый   (характеристика  
типов   рождения   приводится   вначале   данной  
статьи).  

Для   занятий   спортом   оптимальным   явля-
ется   4   тип   рождения   – естественные,   нор-
мальные   роды   продолжительностью   от   4   до  
12  часов. 

Рождённым   в   процессе   стремительных  
родов  – 8  тип  и  рождённым  с  выдавливанием  
– 5 тип,   а   также   рождённым   в   процессе   за-
тяжных  родов  – 7  тип  рекомендуются  занятия  
спортом   при   условии   прохождения   програм-
мы   психологической   коррекции   травмы   рож-
дения. 

Для  детей,  родившихся  при  помощи  кеса-
рева   сечения   1-2   типы   и   недоношенных   - 3 
тип,   а   также   рождённых   позже   срока   (пере-
ношенные)   6   тип   рекомендуются   занятия   по  
общей  физической   подготовке   и   адаптивной  
физической  культуре. 
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Перинатальная   диагностика   позволяет  
прогнозировать   успешность   в   спортивной  
деятельности,   адекватно   применять   методы  
психологической   коррекции   травмы   рожде-

ния,   что   будет   способствовать   оптимизации  
спортивного   отбора   и   подготовки,   а   также  
спортивному  долголетию. 

 
 

АНАЛИЗ  СНОВИДЕНИЙ:  К  ВОПРОСУ   
ОБ  ИНТЕГРАЦИИ  ПОДХОДОВ 

Парфентьев  С.А.  (г.  Ярославль) 

  
Сон   – одно   из   самых   загадочных состоя-

ний,   которое   до   сих   пор   не   имеет   однознач-
ной   научной   трактовки   несмотря   на   то,   что  
находится   в   поле   исследований   множества  
наук.   

В   течение   жизни   мы   переживаем   во   сне  
сотни   и   тысячи   сюжетов,   порой   значительно  
более   захватывающих   и   ярких,   чем   самые  
важные  события  дневной  жизни.  Просыпаясь,  
мы  отправляемся  по  привычным  для  нас  де-
лам   и   забываем   о   пережитом.   Это   всего  
лишь   сон.   Иногда   приятный,   иногда   пугаю-
щий,   но   сон.   В   редкие   дни   сюжет   недавнего  
сна  не  выходит  из  головы,  занимая  все  мыс-
ли  попытками  понять  смысл  увиденного.   

Мы  можем  не  признавать  одну  очевидную  
вещь,  но,  тем  не  менее,  это  так:  сновидение  
– это   жизненный   опыт,   который   в   текущем  
моменте   (в   период   сна)   выглядит   как   нечто,  
происходящее   в   «реальном»   мире,   и   только  
впоследствии  признается  «приснившимся». 

Осознание   этого   простого   факта   может  
стать   началом   глубинного   самоисследова-
ния,  которое  позволит  не  просто  разобраться  
в  символике  своих  сновидений,  но  и  открыть  
в   себе   пространства   совершенно   иного   по-
рядка,   способные   полностью   перевернуть  
представления  о  природе  личности,  процессе  
формирования   образа   себя   и   образа   окру-
жающей  действительности. 

Каким  же  образом  посмотреть  на  этот  фе-
номен,  чтобы  взгляд  этот  оказался  достовер-
ным,  многомерным  и  непротиворечивым?   

Здесь  мы  сталкиваемся  с  парадоксальной  
ситуацией.  Существует  огромное   количество  
концепций  и  представлений  о  том,  что  пред-
ставляет  собой  сновидение  и  как  оно  «рабо-
тает».  Каждая  концепция  удобна  в  тех  грани-
цах,  в  которых  используется,  и  функциональ-
на   в   том   методическом   аппарате,   которым  
подкреплена.   

Классический  психоанализ  предлагает  ме-
тод   свободных   ассоциаций,   юнгианский   ана-
лиз   – методы   амплификации   и   поиска   куль-
турологических   и   архетипических   паралле-
лей,   индивидуальная   психология   – метод  
анализа   стиля   мышления   сновидца,   когни-
тивная  психология  – методы  анализа  лексики  
и   логики   сюжетов   сновидений.   Психодрама,  

гештальт-психология  и  транзактный  анализ  – 
методы   театрализованной   постановки   сюже-
тов   сновидений.   Символдрама   и   онтопсихо-
логия  – методы  направленного  активного  во-
ображения  и  работы  с  образами  сновидений  
и   дремотных   состояний.   Экзистенциальная  
психология   – методы   анализа   настроенно-
стей   и   дополнения   индивидуального   dasein. 
Процессуальная   психология   – методы   вы-
слеживания   и   выявления   симптомов   психо-
логических  проблем.   

На  протяжении  нескольких  лет  мы  прове-
ли  ряд  экспериментов  с  использованием  раз-
личных   аналитических   техник,   сравнивая  
сновидения  людей   с   разными   типами  акцен-
туаций  личности,  а  также  пациентов  психиат-
рических   больниц   с   диагнозом   «шизофре-
ния».   В   исследованиях   участвовали   и   рес-
понденты  без  отклонений. 

В  результате  мы  пришли  к  серии  выводов,  
основным  из  которых  стал  тезис:  все  техники  
и  подходы  при  всех  имеющихся  различиях  не  
являются  противоречивыми,  а  напротив,  соз-
дают   для   психолога   веер   возможностей,   ко-
торыми   он   может   пользоваться в   каждой    
конкретной   диагностической   или   терапевти-
ческой   ситуации   (при   условии   высокой   ком-
петентности  и  гибкости,  поскольку  за  каждым  
методом  стоит  соответствующая  теория  лич-
ности   и   понимание   психологических   процес-
сов).   

Однако,   когда   возникает   вопрос   о   сущно-
стной  природе  сновидений,  мы  находим  ско-
рее   поэтические   и   метафорические   опреде-
ления,  нежели  научные:  «королевская  дорога  
к   бессознательному»,   «язык   истинного   Я»,  
«пространство   творческого   решения   про-
блем»  и  т.д.  К  таким  определениям  приводят  
всякие   попытки   выработать   метаязык,   либо  
приспособить   имеющийся   понятийный   аппа-
рат  к  данной  области. 

О  чем  это  говорит?  На  наш  взгляд,  о  том,  
что   сам   феномен   находится   вне   досягаемо-
сти   существующих   научных   методов   непо-
средственного   исследования.   Все,   что   мы  
можем   делать   в   рамках   психотерапии   – это  
работа   с   материалом   сновидений   пост-
фактум,   по   результатам   вспоминания.   И   в  
этих   границах  мы  обречены  постоянно   отве-
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чать   на   вопрос   «что   это   значит?»,   не   имея  
способа   приблизиться   к   ответу   на   вопрос  
«что  это?».   

Нельзя  исключать  и  того,  что  неточность  в  
определениях   может   касаться   не   только   са-
мого   феномена   сновидений,   но   и   исходных  
допущений  о  природе  личности  и  сознания,  о  
возможной   широте   и   глубине   картографии  
психических   состояний.   Западная   наука   рас-
сматривает   сон   и   сновидения   как   удаление  
от  объективной    реальности  в  мир  индивиду-
ального   мифологического   пространства.   А,  
например,   тибетский   буддизм   аргументиро-
ванно   излагает   обратное:   сновидение   явля-
ется  ключом  к  постижению  истинной  природы  
реальности  и  находится   гораздо  ближе  к  ре-

альному   положению   вещей,   чем   привычное  
нам   бодрственное   состояние   со   всеми   его  
стационарными  параметрами. 

Перед  нами  встает  довольно  сложная   за-
дача   – найти   возможности   для   объединения  
различных  концепций,  представлений  и  прак-
тик   в   единую   систему   знания.   Именно   инте-
грация  является  на  наш  взгляд  основной  за-
дачей   и   основным   вызовом   для   ученых-
исследователей,   психологов   практиков   и  
представителей   духовных   традиций   сегодня  
и   в   будущем.   Есть   глубокая   уверенность   в  
том,   что   такой   путь   наиболее   продуктивен   и 
принесет   совершенно   новое,   многомерное   и  
во   всех   смыслах   красивое   понимание  фено-
мена  сновидений  и  соответствующих  практик. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЗАИМОСВЯЗИ  ТИПА  РОЖДЕНИЯ   
И  УСПЕШНОСТИ  СПОРТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Парфентьев  В.И.  (г.  Москва) 

 
Актуальность. В  работах  ведущих  иссле-

дователей  влияния  рождения  на  поведение  и  
деятельность  З.  Фрейда,  С.   Грофа,  Л.  Орра,  
О.  Ранка,  В.В,  Козлова,  И.С.  Шемет   говорит-
ся,  что  успешный  результат  рождения  закре-
пляет   двигательные   паттерны   рождения   как  
некую  схему,  приводящую  к  успеху.  Согласно  
изученным  теоретическим  подходам  одной  из  
первых   и   важнейших   детерминант   освоения  
любой   человеческой   деятельности,   в   том  
числе   и   спортивной,   служит   биологическое  
рождение,   и   от   его   специфики   может   зави-
сеть   весь   жизненный   сценарий,   способ   ос-
воения   мира,   мотивация,   волевые   качества,  
эмоциональная   устойчивость,   набор   способ-
ностей,   обеспечивающих   успешность   в   дея-
тельности,   индивидуальность,   и   другие      об-
щепсихологические  характеристики.   

Всё  это  послужило  основой  для  постанов-
ки  цели  нашего  эксперимента  – выявление 
взаимосвязи   между      типом   рождения   и   ус-
пешностью  спортивной  деятельности. 

Основная      гипотеза   исследования:   Тип  
рождения   является  фактором,   влияющим  на  
успешность      спортивной   деятельности.   Мы  
предполагаем,   что   фактором   успешности   в  
спорте,   спортивного   отбора,   и   спортивного  
долголетия  является  тип  рождения  человека,  
то  есть  определённая  специфика  биологиче-
ского  рождения.     

Всего   в   исследовании   приняли   участие  
1226   опрошенных,   среди   них 613   матерей  
испытуемых,   которые   выступали   в   качестве  
экспертов   по   особенностям   биологического  
рождения   участников   эксперимента   и      613  
человек   составили   экспериментальную   вы-
борку,   из   них   234   мужчин   и   379   женщин,   в  
возрасте  от  10  до  60  лет,   среди  них  110  че-

ловек,   не   занимающихся   спортом   и   503  
спортсмена   различной   квалификации   в   51  
виде  спорта. 

Проверка      гипотез   осуществлялась   с  
помощью  следующих  методов:   

 Анкетирование.   При   помощи   анке-
ты,  применяемой  в  перинатальной  психо-
логии,   мы   выявляли   особенности   проте-
кания   рождения:   тип   рождения   (естест-
венный  или  кесарево  сечение),  продолжи-
тельность  родов,  вес  ребёнка  при  рожде-
нии,   количество  родов  по   счёту  и  др.   За-
полнение  анкеты  осуществлялось  мамами  
испытуемых. 

 Математический   метод   процентно-
го  представления  данных. 

 Многофункциональный   статисти-
ческий  критерий  φ  - угловое  преобразова-
ние  Фишера. 

Проанализировав   данные   перинатальной  
анкеты,  мы  распределили  всю  выборку  – 613 
человек   по  восьми   типам  рождения,   раскры-
тым  в  первой  главе  нашего  диссертационного  
исследования,   которые   существенно      отли-
чаются  друг  от  друга  по  количеству  и  качест-
ву   психологического   и   физического   опыта,  
полученного   в      процессе   биологического   ро-
ждения:  

1-й   тип   рождения. Родившиеся   при   по-
мощи  метода   кесарева  сечения  по  медицин-
ским  показаниям,  то  есть  операция  по  извле-
чению   плода   проведена   до   начала   родовой  
деятельности,   до   начала   схваток   (женщина  
заранее  знает  о  предстоящей  операции)  – 24 
человека. 

2-й   тип   рождения.  Родившихся   при   по-
мощи  метода   экстренного   кесарева   сечения,  
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когда  операция  по  кесаревому  сечению  была  
предпринята  после  начала  родовой  деятель-
ности   (после   начала   схваток,   в   случае   если  
не  получилось  родить  естественным  путём)  – 
44  человека. 

3-й   тип   рождения. Родившиеся   раньше  
срока   на   27-36   неделе   беременности   (недо-
ношенные)  -  59  человек. 

4-й   тип   рождения. Естественные,   нор-
мальные   роды   продолжительностью   от   4   до  
12  часов  и  весе  от  3  до  4  кг  – 323  человека. 

5-й   тип   рождения. Сложные   роды,   когда  
рождение   шло   с   выдавливанием,   наложени-
ем   щипцов,      обвитием   пуповиной,   ножками  
вперёд  или  ягодицами  вперёд  – 22  человека. 

6-й   тип   рождения. Переношенные   на   2  
недели  и  более  – 14  человек. 

7-й   тип   рождения. Затяжные   роды,   для-
щиеся  более  16  часов  – 34  человека. 

8-й  тип  рождения. Родившихся  в  процес-
се   стремительных   родов,   продолжительно-
стью  от  0  до  3  часов  – 88  человек. 

В  результате проведённого  исследования  
нами   были   подтверждены   выдвинутые   гипо-
тезы:   

 Тип   рождения   является   фактором,  
влияющим   на   успешность      спортивной  
деятельности 

 Группы   спортсменов   различной  
квалификации   будут   отличаться   по   пре-
обладающим  типам  рождения. 

Что  подтвердилось  рядом  выявленных  за-
кономерностей:   

1. Нормальные    роды    продолжительно-
стью   от   4   до   12   часов   являются   фактором  
естественного   спортивного   отбора,   благо-
приятствующим   спортивной   деятельности.  
Данная   закономерность  является  общей,  по-
скольку      не   имеет   половых   различий   и   не    
зависит    от  вида  спорта.    Что  подтверждается  
статистически  значимой  динамикой  прироста  
количества   спортсменов,      родившихся   нор-
мальным   естественным   путём   (4   тип)   в   про-
цессе   спортивной   карьеры:   у   спортсменов  
без   разряда   она   составляет   47%,   у   спорт-
сменов,   имеющих   спортивную   квалифика-
цию,   она   составляет   60%,   а   у   спортсменов,  
имеющих      спортивные   звания   (МС,  МСМК   и  
ЗМС)  уже  67%.     

2. В   процессе   спортивной   карьеры   от-
сеиваются   представители,   рождённые      от-
клоняющимися   от   нормального   естественно-
го  способа  рождения,  поскольку  с    точки  зре-
ния   перинатальной   психологии   сложные   ро-
ды  затрудняют  реализацию  человека  в  спор-
тивной   деятельности,   это   подтверждается   в    
наших   исследованиях.   Отсев   происходит   на  
первых   квалификационных   этапах   в   спорте,  
когда  идёт  включение  спортсмена  в  соревно-
вания  более  высокого  уровня,  либо  наступа-
ет  необходимость  выполнения  более  высоких  
нормативов   для   перехода   на   следующий    

квалификационный  этап,   где  надо  проявлять  
напор,  выносливость,    волю,  участие  в  конку-
рентной  борьбе  за  победу: 

 Представители,   рождённые   недо-
ношенными   (3   тип).   Первично   этот   отсев  
происходит     на  этапе  получения  спортив-
ного  разряда  (юношеский,  взрослый,  КМС)  
количество  недоношенных  сокращается  с  
21%   до   7%,   вторично   отсев,   рождённых  
недоношенными   происходит   на   стадии  
получения   спортивного   звания   (МС, 
МСМК,  ЗМС)    и  сокращается  с  7%  до  2%. 

 На   стадии   перехода   к   получению  
спортивного   звания   полностью   отсеива-
ются   представители,   рождённые   перено-
шенными  (6  тип)  от  3%  до  0%. 

 Среди   спортсменов,   имеющих  
спортивное   звание   ЗМС,   отсутствуют,   то  
есть   не   достигают   высших   спортивных  
результатов,  рождённые  при  помощи  пла-
нового   кесарева   сечения   (1   тип),   недоно-
шенные  (3  тип),  переношенные  (6  тип),  за-
тяжные   (7   тип),   стремительные   (8   тип).  
При  этом  представители,     родившиеся  по  
типу   естественных   нормальных   родов   (4  
тип),   составляют  84%. 

3. Тип   естественного   рождения   в   меди-
цине   и   психологии   признан   как   самый   опти-
мальный  путь,  и  он  даёт  оптимальный  путь  к  
освоению   любого   вида   деятельности,   в   том  
числе   и   спортивной   деятельности.   Согласно  
нашим  исследованиям  практически  половина  
(47%)      из   всех   ребят,   начавших   заниматься  
спортом  – это,  родившиеся     в  процессе  нор-
мальных  естественных  родов  продолжитель-
ностью  от  4  до  12  часов  (4  тип). 

4. На   стадии   выбора   спортивной   дея-
тельности   мотивация   занятий   спортом   исхо-
дит  от  родителей  или  самого  человека,  соби-
рающегося   заниматься   спортом,   которые  
предполагают,   что   физические   упражнения  
будут   способствовать   укреплению   здоровья,  
развитию   тела   и   преодолению   недостатка  
здоровья   и   физической   крепости,   которые  
ребёнок  имеет  с  рождения.  Это  подтвержда-
ется   разнообразием   представителей   типов  
рождения,   отклоняющихся   от   нормального  
естественного   способа   рождения,   представ-
ленных  на  первой  стадии  вхождения  в  спорт,  
их  доля  составляет  53%,  - это  кесарево  сече-
ние,   преждевременные   или   переношенные  
роды,   сложные   роды   с   обвитием   пуповиной  
или  ягодичным  предлежанием  плода.   

При   изучении   частных   закономерностей  
взаимосвязи  рождения  и  успешности  в  спор-
тивной   деятельности   было   выявлено,   что  
продолжительность  процесса  рождения  и  по-
казатели  веса  при  рождении  никак  не  сказы-
вается   на   успешности   спортивной   деятель-
ности. 

Таким   образом,   рождение   является   пер-
вым  опытом  физических  движений  человека,  
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который   является   своего   рода   тестом   неко-
торых   индивидуальных   особенностей,   кото-
рые   затем   реализуются   во   всех   видах   дея-
тельности, в   том   числе   и   в   спортивной,   и   в  
этом   случае   мы   можем   рассматривать   тип  
рождения   как   тест   успешности   спортивной  
деятельности.   

Успешный  результат  рождения  закрепляет  
двигательные   паттерны   рождения   как   некую  
схему,   приводящую   к   успеху,   движение,   ве-

дущее   к   победе,      и   подобная   матрица   фор-
мируется   при   естественном   нормально   типе  
рождения   продолжительностью   от   4   до   12  
часов.     

Кроме  того,  рождение  – это  матрица  пер-
вичного  опыта,   который  впоследствии  укоре-
няется   и   реализуется   в   особенностях   освое-
ния  того  или  иного  вида  деятельности  и  жиз-
недеятельности   в   целом,   что   даёт   возмож-
ность  его  психологической  коррекции. 

 

ТРУДОВАЯ  САМОРЕАЛИЗАЦИЯ  ПОДРОСТКА  -  
РАЗРЫВ  СВЯЗЕЙ  С  НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ  СРЕДОЙ   

Перешеина  Н.В.  (г.  Киров) 

 
Система   профориентации  школьников   – это  

организованная,   управляемая   деятельность  
различных   государственных   и   общественных  
организаций,  предприятий  учреждений  и  школы,  
а  также  семьи,  направленная  на  совершенство-
вание   процесса   профессионального   и   социаль-
ного   самоопределения  школьников  в  интересах  
личности  и  общества. 

А.  С.  Макаренко    в  статье  «Воспитание  в  тру-
де»   подробно   анализирует   смысл   и   значение  
трудового  воспитания  в  семье:  «Первое,  о  чем  в  
особенности   должны   помнить   родители,   это  
следующее.  Ваш  ребенок  будет  членом  трудово-
го   общества,   следовательно,   его   значение   в  
этом  обществе  будет  зависеть  от  того,  насколько  
он  в  состоянии  будет  принимать  участие  в  обще-
ственном  труде,  насколько  он  будет  к  этому  под-
готовлен.  Но  от  этого  будет  зависеть    и  его  бла-
госостояние,  материальный  уровень  его  жизни». 

Немаловажная   функция   семьи   – это   подго-
товка   к   труду:   формирование   трудолюбия;;   от-
ветственности,   самостоятельности,   формирова-
ние   практических   трудовых   навыков   и   навыков  
сотрудничества,  взаимопомощи. 

 Основными   элементами   трудового   воспита-
ния   детей   являются:   семейно-бытовой   труд,  
приобщение   к   общественно   трудовой   деятель-
ности   родителей   через   общение   и  формирова-
ние  нравственных  стимулов  к  труду.  Оберегание  
ребенка   от   домашних   забот   и   хозяйственной  
деятельности  семьи,  чрезмерная  опека,  увлече-
ние  «словесными»  методами  нарушают  принцип  
единства  сознания  и  деятельности  в   сфере  се-
мейного  воспитания.  Между  тем  всякая  попытка  
«внести»  в  сознание  ребенка  «познание  и  нрав-
ственные  нормы»,  минуя  собственную  деятель-
ность   ребенка   по   овладению   ими,   подрывает  
«самые  основы  здорового  умственного  и  нравст-
венного   развития   ребенка,   воспитание   его   лич-
ности  свойств  и  качеств».  Нормальный  процесс  
семейного  влияния  требует  гармоничного  разви-
тия  всех  функций  семьи  и  помогает  воздейство-
вать  на  формирование  личности  ребенка  всеми  

сторонами   жизнедеятельности,   всем   стилем  
своей  жизни.   

Сегодня   воспитание   подростка  должно  быть  
сфокусировано   на   достижении   двух   взаимосвя-
занных   целей:   успешности   социализации   под-
растающих   поколений   в   современных   условиях  
и  саморазвития  человека  как  субъекта  деятель-
ности и   как   личности.   Основным   содержанием  
воспитания,   таким  образом,   становится  обеспе-
чение   процесса   социализации   и   саморазвития  
на  основе  технологий  и  средств  педагогической  
поддержки. 

Профессия  (от  латинского  professio  – офици-
ально   указанное   занятие,   специальность,   от  
profiteor– объявляю   своим   делом)   – род   трудо-
вой   деятельности,   занятий,   требующих   опреде-
ленной   подготовки   и   являющихся   источником  
существования. 

В   энциклопедии   ориентация   (фр.   orientation  
буквально  – направлять  на  восток)  определяется  
в   прямом   и   переносном   смысле,   В   прямом   – 
умение  разобраться   в   окружающей  обстановке,  
в   переносном   – направление   научной,   общест-
венной   и   другой   деятельности   в   определенную  
сторону. 

С   точки   зрения   психологической   науки   на  
первый  план  выступят  психологические  понятия  
и   концепции,   объясняющие   особенности   того  
или  иного  выбора.  В  рамках  этого  подхода  фор-
мируется  и  соответствующий  образ  профориен-
тации  как  психологического  явления,  состоящего  
из  двух  взаимосвязанных  сторон:  принятие  уча-
щимися   решения   о   своем   профессиональном 
выборе,  воздействия  на  психику  учащегося  с  це-
лью  формирования  профессиональных  намере-
ний,   осуществления   такого   выбора   профессии,  
который  бы  соответствовал  интересам  и  способ-
ностям  личности  и  одновременно  находился  бы  
в   соответствии   с   общественными   потребностя-
ми. 

Следующий    подход  – социологический.  При  
этом   процесс   профессиональной   ориентации  
рассматривается   как   часть   более   общего   про-
цесса  социальной  ориентации  молодежи.  Соот-
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ветственно  и  выбор  профессии  рассматривается  
как  акт,  обусловленный  общей  жизненной  ориен-
тацией,   стремлением   личности   занять   опреде-
ленное  место  в  социальной  структуре  общества,  
в  социальной  группе. 

   Отсюда   следует   необходимость   осуществ-
ления   междисциплинарного   подхода   как   в   во-
просах   понимания   сущности   профориентации,  
так  и  в  практической  работе  по  ориентированию  
молодежи  на  те  или  иные  профессии. 

Профессиональная   ориентация   – это   целе-
направленная   деятельность   по   подготовке   мо-
лодежи   к   обоснованному   выбору   профессии   в  
соответствии   с   личными   склонностями,   интере-
сами,  способностями  и  одновременно  с  общест-
венными  потребностями  в  кадрах  определенных  
профессий  и  разного  уровня  квалификации.  Она  
представляет  собой  единство  практической  дея-
тельности   и   развивающейся   междисциплинар-
ной   теории   и   реализуется   не   только   в   учебно-
воспитательном  процессе работы  с  учащимися.     

Для   решения   вопросов   обеспечения   занято-
сти  молодежи  органами  государственной  власти  
и   местного   самоуправления,   Управлениями   об-
разования  и  социальной  защиты  населения,  от-
делами  по  делам  молодежи,  комиссиями  по  де-
лам  несовершеннолетних и  защите  их  прав,  дру-
гими   ведомствами,   предприятиями   и   учрежде-
ниями  должны  создаваться  программы  и  техно-
логии   профессиональной   ориентации   подрост-
ков  и  молодежи.  Проблема  профориентирован-
ной   самореализации   девиантных   подростков  
затрагивает   многие   сферы   социальной   жизни  
общества   и   имеет   полисубъектный   характер  
воспитания  молодежи. 

Исходя   из   понимания   необходимости   поли-
субъектности,   Р.   Валеева   подчёркивает,   что   на  
практике   полисубъектность   воспитания   может  
получить   развитие   только   на   основе   уважения  
личности  и  прав  подростка;;  равенства  партнёров  
по  общению,  эмоциональной  открытости  и  дове-
рия  друг   к  другу   как  необходимых  предпосылок  
для   самоактуализации   индивидуума.   В   связи   с  
этим  возрастает  роль  взрослого  (например,  учи-
теля,  психолога),  который  стимулирует  стремле-
ние   подростка   к   самореализации   посредством  
профессии,   создавая   условия   для   его   личност-
ного   роста,   и   роль   подросткового   сообщества  
(коллектива),   которое   укрепляет   чувство   защи-
щённости,   собственного   достоинства,   само-
уважения  подростка,  без  чего  немыслима его  
самореализация. 

В   построении   единой   системы   профилак-
тики   социальных   отклонений   несовершенно-
летних  существует  несколько  подходов. 

К   настоящему   времени   было   проведено  
достаточное   количество   исследований   в  
сфере  профилактики  девиантного  поведения  
несовершеннолетних.  Отмечается  различная  
деятельность   по   своему   характеру   и   ведом-
ственной   подчиненности   государственных  
органов,   учреждений,   предприятий,   общест-

венных   формирований,   а   также   отдельных  
должностных  лиц  и   граждан.  Они  планируют  
и   реализуют   разнообразные   профилактиче-
ские   функции,   включая   вопросы   материаль-
но-ресурсного   обеспечения   этой   деятельно-
сти,   выявляют   несовершеннолетних,   в   отно-
шении   которых   необходимо   применение  
профилактических   мер,   выявляют   граждан,  
отрицательно   влияющих   на   их   воспитание,  
осуществляют   индивидуальную   работу   по  
исправлению   и   перевоспитанию   правонару-
шителей,   профилактическую   работу   с   их   ро-
дителями   и   иными   лицами,   отрицательно  
влияющими   на   воспитание   детей   и   подрост-
ков. 

Довольно   большие   количественные   пока-
затели  общей  численности  участников  воспи-
тательно-профилактической   деятельности,  
на  первый  взгляд,  дают  основание  предпола-
гать   высокую   обеспеченность   необходимым  
потенциалом   сил   и   средств.   Однако   отсут-
ствие  сколько-нибудь  заметных  сдвигов  в  со-
стоянии   и   динамике   преступности   несовер-
шеннолетних   позволяет   еще   раз   обратить  
внимание  на  данную  проблему.  Сегодня  уче-
ные   отмечают   сокращение   на   треть   числа  
субъектов   профилактики   социальных   откло-
нений  несовершеннолетних.   

Все   звенья   «системы»   без   исключения   – 
от   школы   до   воспитательно-трудовой   коло-
нии,  от  практической  организации  и  до  оцен-
ки   результатов   их   деятельности   (штаты,   ма-
териально-техническое   оснащение,   показа-
тели   деятельности   и   др.)   – объективно   по-
ставлены   в   условия,   заставляющие   их   стре-
миться   передать   свой   педагогический   брак  
другому   ведомству,   искать   возможность   ос-
вободиться   от   детей   и   подростков,   требую-
щих  особого  внимания,  большой  затраты  сил  
и  средств.  Соответственно,  они  не  заинтере-
сованы   принимать   к   себе   несовершеннолет-
них  с  такими  личностными  характеристиками. 

Это  приводит  к  отсеву  подобных  подрост-
ков  из  учебных  заведений,  с  предприятий,  ко  
все   возрастающему   направлению   их   в   учре-
ждения,  функционально  не  имеющие  условий  
для   исправления   и   перевоспитания   данного  
контингента   (профессионально-технические  
училища,  детские  дома,  школы-интернаты),  к  
росту  фактически  безнадзорных  детей  и  под-
ростков,  совершающих  правонарушения. 

На  этом  уровне  наиболее  общей  причиной  
девиантного   поведения   служит   так   называе-
мая   «социальная   неустроенность»   как   ре-
зультат  несоответствия  объективных  свойств  
подростка  (включая  его  задатки,  способности,  
а  также  свойства,  приобретенные  в  процессе  
социализации)   требованиям   занимаемой   им  
позиции  в  системе  общественных  отношений.  
Позиция  может  быть  «ниже»  своих  объектив-
ных  возможностей,  подросток  может  оказать-
ся   вне   официальной   структуры   общества  
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(беспризорник,   бродяга,   бомж   и   т.п.).   Оче-
видно,   этим   объясняется   повышенная   деви-
антность  маргинальных  групп. 

К  числу  факторов  девиантного  поведения,  
проявляющихся   на   индивидуальном   уровне,  
можно   отнести   также   внутренние   психологи-
ческие  процессы: 

– потребность   в   престиже,   самоуважении  
(по   некоторым   данным,   у   несовершеннолет-
них   правонарушителей   наблюдается   преж-
девременное   развитие   этой   потребности   в  
12–13  лет,  причем  она  развита  сильнее,  чем  
у  их  законопослушных  сверстников);; 

– потребность  в  риске;; 
– наличие  так  называемых  искусственных  

потребностей  (в  алкоголе,  наркотиках);; 
– эмоциональная  неустойчивость;; 
– агрессивность;; 
– наличие   акцентуации   характера   (к  

«группе   риска»   относят   гипертимную,   исте-
роидную,   шизоидную   и   эмоционально-
лабильную  акцентуацию);; 

– отклонение  в  психическом  развитии;; 
– неадекватная  самооценка  и  др. 
Рассматривая   в   работе   основные   макро-

социальные,   микросоциальные   и   индивиду-
альные   факторы,   вызывающие   девиации   в  
поведении   молодых   людей,   еще   раз   под-
черкнем,   что   все   они   в   своей   совокупности  
образуют  очень   сложную   систему,   в   которой  

различные   взаимосвязанные   и   взаимообу-
словленные   элементы   проявляют   свои   про-
воцирующие  действия  с  различной  степенью  
интенсивности   в   зависимости   от   личностных  
свойств   индивида,   его   жизненных   условий   и  
формы  проявления  девиантного  поведения. 

В   результате   трудовой   самореализации  
происходит  разрыв  связей  с  неблагополучной  
средой.   Несовершеннолетний   выводится   из  
ситуации,   в   которой   отрицательный   пример  
противоправного  или  аморального  поведения  
был  для  него  образцом  для  подражания,  час-
то   единственным   источником   и   объектом  
«воспитания».   Исключение   негативного  
влияния  ближайшего  окружения  по  месту  жи-
тельства,  работы,  учебы,  примеров  развязно-
го   поведения,   грубости,   жестокости   в   семье,  
употребления   алкоголя,   наркотических  
средств  и  т.  п.  создает  необходимые  предпо-
сылки   для   активного   воспитательного   воз-
действия. 

Самореализация  затормаживает  проявле-
ние   отрицательных   сторон   личности   несо-
вершеннолетнего  и  вместе  с  тем  способству-
ет   восстановлению   тех   положительных   ка-
честв   и   свойств,   которые   были   заложены   в  
процессе   воспитательного   воздействия   в  
прошлом.  Подросток  вспоминает  требования  
и   установки,   которые   ему   прививались  
взрослыми,  родителями  и  педагогами. 

 
 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ. 
ПОНЯТИЕ  КУЛЬТУРЫ 
Пигарева  С.И.  (г.  Иваново) 

 
 Понятие   культуры   – ключевое   понятие  

культурно-исторической   психологии.   Чтобы  
его  раскрыть,  прежде  всего,  стоит  напомнить  
задачу  психолога  – исследование  души  и  по-
мощь   человеку   в   том,   чтобы   сделать   его  
жизнь   успешней   и   счастливей.   В   этом   ки-
психология   близка   с   народной   культурой:    
Для   народа   основной   ценностью   является  
Душа  человека.  Она    приходит  в  мир  для  ре-
шения  своей  основной  задачи.  Именно  Душе  
и   надо   помочь   достичь   того,   ради   чего   она  
воплотилась   в   мир.   Та   действительность,   в  
которой   и   идет   битва   за   победы   и   достиже-
ния   Души   в   мире-обществе,   состоит   из   сре-
ды,   которая   называется   культура.   Видение  
культуры  дает  возможность  помочь  человеку  
приблизиться   к   решению   своей   жизненной  
задачи  и  стать  счастливей  и  успешней.   

Для  того,  чтобы  помочь  Душе,  надо,  преж-
де  всего,  ее  видеть.  Но  увидеть  Душу  напря-
мую   – сложно.   Обычно   мы   видим   ее   прояв-
ления   – или   в   воплощенном   виде   - вещах,  
или   в   поведении   человека.   Если   провести  

наблюдение  за  поведением,  то  в  какой-то  миг  
можно   обнаружить,   что   оно   чем-то   управля-
ется.  Есть  нечто,  что  запускает  в  определен-
ных   условиях   определённое   поведение.   То  
есть,  есть   то,  что  определяет,   как  мне  вести  
себя   в   том   или   ином   случае.   И   определяет  
достаточно   жестко.   Таким   определяющим  
началом  является  культура 

 Так  что  же  такое  культура?   
Существует   несколько   определений  

культуры.   Изначально   культура  
рассматривалась  культурологически: 

«Культура   (с   лат.   Cultura),   обработка   и  
уход,   возделывание,   возделка;;   //  
образование,   умственное   и   нравственное;;  
говорят   даже   культивировать,   вместо  
обрабатывать,  возделывать,  образовать…  
Культурный,   образованный,  
цивилизованный.   Культурный   человек,  
культурные   народы.   Культурная   жизнь.  
Культуристая  и  рафинированная  жизнь». 

 Все   остальные   понятия   культуры   де-
лались  в  этом  ключе. 
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Что   касается   психологического   определе-
ния   культуры,   самое   приближенное   к   психо-
логии  сделал  Владислав  Бачинин.  К  его  чес-
ти   стоит   сказать,   что   он   первым   из   отечест-
венных   ученых   попытался   определить   куль-
туру  именно  как  психологическое  понятие: 

«Культура   психологическая   – духовно-
практическая  реальность  в  виде  целостной  
системы  ценностей,  смыслов,  норм  и  навы-
ков,   обеспечивающих   личность   оптималь-
ными   средствами   мотивационной   и   комму-
никационной  деятельности. 

Благодаря   механизмам   социально-
исторической   памяти   общество   и   лич-
ность   имеют   возможность   регулярно   вос-
производить   и   приумножать   свой   социаль-
но-психологический   опыт,   удерживать   его  
важнейшие   смысловые,   ценностные   и   нор-
мативные  компоненты  в   эпицентре  своего  
внимания. 

Психологическая   культура   не   позволяет  
человеку   срываться   в   бездны   варварской  
агрессивности,   помогает   ему   успешно  
удерживаться   у   границ,   отделяющих   циви-
лизованность  от  дикости». 

 Но  и  это  определение  не  дает  полно-
ты  понимания  культуры,  если  к  нему  подойти  
с  вопросом:  а   как  я  в   своей  жизни  могу  при-
менить   его, как   я   могу   с   помощью   его   улуч-
шить   свою   жизнь?   К   тому   же,   определение  
Бачинина  явно  отражает  мировоззрение  про-
грессивного,  «цивилизованного»  сообщества,  
которое  решило  просветить  «дикие»  народы,  
подчинив  их  себе.     

 Ответ   на   вопрос   «как   я   могу   с   помо-
щью   понимания   культуры   улучшить   свою  
жизнь,  дает  понятие  культуры  с  точки  зрения  
культурно-исторической  психологии.  Прежде,  
чем  его  раскрыть,  необходимо  вспомнить  не-
которые  исходные  условия.   

Основным   исходным   условием   является  
то,   что,   прежде   всего,  Душа   есть.  Она   нахо-
дится   в   тонкоматериальной   среде,   которую  
сама  и  источает.  Эта  среда  в  народе  называ-
лась  парой.  Об  этом  свидетельствуют  и  сам  
язык,  где  сохранились  высказывания  – такие,  
как  «у   собак  души  нет,  одна  пара»,  и  много-
численные  записи  этнографов  о  тонких  полу-
прозрачных   телах,   которые   видел   народ   и  
которые  связывал  с  душой: 

«Умёр   хто-та.   Умёр.   Ну,   и   какей-то  
мушшина  ишёл  па  (о)зяру  (там  же  – (о)зеро).  
И  вот  видить  – к  яму  идёть  какая-то  тень.  
Идёть  и  идёть.  Ён  взял.ю  атвярнул,  а  ета  
тень  и  пашла  дальше  итти. 

Ну,  а  старики  гыварили,  што  кагда  зака-
пувають  пакойника,  то  выходить  пар  чело-
века.   И   ён   абразовывается   в   тень,   как-
будта   челавек   и   идёть,   пака   его   кто   раз-
махнёт.  Так  гаварили…» 

Пара  же  и  есть  та  восковая  дощечка,  о  ко-
торой  говорил  Сократ.  На  нее  принимаются  – 

впечатываются   – впечатления,   получаемые  
при  восприятии  мира,  и  закрепляются  в  обра-
зы.   Образы   же   являются   хранилищами   зна-
ния   о   мире.   Пара   со   знанием   называется  
сознанием. 

«Пара   – это   вещественная   или,   говоря  
современно,   тонкоматериальная   среда,   в  
которой  может  существовать  душа… 

Именно   эта   тонкоматериальная   среда  
души,  пара,  и  становится  сознанием,  когда  
в  ней  появляются  знания.  Пара  со  знанием,  
это  и  есть  сознание.  Знания  же  – это  обра-
зы,   созданные   из   вещества   пары   и   напол-
ненные  пониманием. 

Иного  способа  хранить  знания,   как   в  об-
разах,  у  нее  нет.  Этимология  слова  «образ»  
показывает,  что  это  слово  означает  обре-
зание   или   вырезание   куска   той   среды,   ко-
торая   восприняла   внешнее   впечатление,  
то  есть  отпечаток». 

Образы,   накопленные   нами   за   жизнь,   на-
полняют   наше сознание   и,   как   правило,   за-
хватывают  нас,  так  как  от  них  зависит  и  наше  
выживание,  и  лучшая  жизнь.  Ведь  в  них  хра-
нится   знание   о   мире.   Они   создают   ту   рабо-
чую  среду,  в  которой  наш  разум  решает  жиз-
ненные   задачи.   Образы   имеют   способность  
складываться   в   большие   и   более   сложные  
образования   и   составляют   содержание   соз-
нания,   которыми   являются   культура   и   исто-
рия. 

Культура  и  история  как  содержание  созна-
ния   различаются   по   способу   создания   этих  
знаний.   Культура   – это   знания,   которые   соз-
даны  людьми  ранее.  История  – знания,  кото-
рые  создал  сам  человек.     

«Как   содержание   все   сознание   состоит  
из  трех  частей: 

1.   Основу   содержания   нашего   сознания  
составляет  то,   что  прямо  и   естественно  
отражает   устройство   этого  мира   и   обес-
печивает   наше   выживание   в   нем.   В   сущно-
сти,  это  Образ  мира  и  разум. 

2.  Но  мир  наш  двойственен,  основная  его  
часть   естественна,   это   природа   Земли.  
Другая   – искусственна   – это  то,   что   соз-
дали  из   этой  природы  люди.  Благоприобре-
тенные  от  других  людей  знания  об  устрой-
стве  мира-общества  и  зовутся  культурой. 

3.  И  третья  часть  содержаний,  имеющая  
отношение   только   к   тому   человеку,   у   ко-
торого   они   имеются,   зовется   его   истори-
ей.  Сюда  входят  и  всяческие  ценности,  по-
скольку  наша  жизнь  неповторима,  и  болезни  
души   и   сознания,   и   просто   инородное,   что  
однажды  вошло  в  сознание  и  портит  жизнь  
человеку». 

Как   и   любые   образы,   образы   культуры  
имеют  четкие  границы,  которые  мы  очень  хо-
рошо   ощущаем.   Например,   стоит   только  
представить  себе,  что  я  сейчас  совершу  дей-
ствие,   которое   оценивается   как   бескультур-



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ           2013 Выпуск  11 
 

 
250 

 

ное  – скажем,  громко  крикну  в  общественном  
месте   – то   я   могу   заметить   ограничение,   на  
которое  я  натыкаюсь  в  себе.  Я  натыкаюсь  на  
границы  образа,   которую  я  ощущаю  как  дав-
ление.      Именно   через   это   давление   и   идет  
управление  моим  поведением.     

Культура   как   содержание   сознания   явля-
ется   инструментом,   с   помощью   которого   об-
щество  управляет  поведением  человека.  Мы  
оказываемся   невольны   в   том,   чтобы   выпол-
нять   требования   культуры.   Свое   поведение  
часто   мы   даже   не   воспринимаем,   как   навя-
занное   кем-то   когда-то  – настолько  оно  вжи-
лось  в  нас.   

«Нам  кажется,  что  культура  хранится  в  
виде  знаний  и  это  что-то  чрезвычайно  от-
влеченное   и   к   тому   же   управляемое   мною,  
поскольку  я  хозяин  своих  знаний.  А  на  деле,  
раз   родившись   в   моем   сознании,   знания  
становятся   мне   неподвластны.   И   хуже:  
правят  мною,  попросту  причиняя  мне  боль  и  
давя». 

 Понимание  культуры  как  содержания  соз-
нания,   наполненного   образами,   позволяет  
увидеть  культуру  в  себе  как  орудие  управле-
ния  поведением:   

«Если,   выйдя   за   границы   культуры,  
смотреть   в   то,   как   эта   культура   опреде-
ляет  поступки  и  поведение  людей,  то  тебя  
затягивает  внутрь  образов,  и  ты  довольно  

быстро   теряешься,   попадая   под   чары,  
складывающиеся  в  образах. 

Если  же  из  этой  точки  зрения  смотреть  
в   сторону   души,   то   приходит   ясность   и  
простота   понимания.   Это   еще   не   значит,  
что  и  сама  прикладная  работа  становится  
простой,  но  она,  по  крайней  мере,  оказыва-
ется   понятной.   Видя   душу   и   ее   порывы,  
можно  прослеживать,   как  они  погружаются  
в  культуру,  содержащуюся  в  образах  созна-
ния,   и   изменяются,   принимая   предписывае-
мый  культурой  вид. 

Если   такое   видение   удерживается,   при-
ходит   понимание,   что   культура   как   содер-
жание   сознания   – это   своеобразное   орудие  
или   набор   орудий,   с   помощью   которых   об-
щество   управляет   поведением   человека,   и  
происходит  это  довольно  механически»  . 

 Увидеть  в  себе  механическое  управление  
культурой   приводит   к   осознаванию   культуры  
ловушкой,   предписывающей   действовать  
только  в  соответствии  с  ценностями  общест-
ва.  Освободиться  от  культуры  вовсе  не  озна-
чает   стать   бескультурным   и   опасным   для  
общества  человеком.  Освобождение  от  куль-
туры   может   помочь   человеку   стать   свобод-
ным   в   создании   образов   достижения   своих  
целей,  учитывая  общество,  и,  в  итоге,  - в  ре-
шении   своей  жизненной   задачи   намного   бы-
стрее   и   успешнее,   чем   это   сделать,   идя   пу-
тями  культуры. 

 
 

УВЛЕЧЕНИЕ КОНФЛИКТОМ  – РАЗВИВАЮЩАЯ  ПАРАДИГМА   
В  УПРАВЛЕНИИ  ПЕРСОНАЛОМ 

Пискарев  П.М.  (г. Москва) 

 
Коллеги,  этот  текст  по  форме  напоми-

нает   внутренний   ультиматум,   каскад   те-
зисов   и   убеждений   и   психологических   уста-
новок.  Именно  в  этой  манере  мне  интерес-
но  начать  дискуссию  о  Конфликте,  как  рам-
ке   управленческого   процесса   на   пути   раз-
вития  организации. 

 
Я  конфликтный  человек,  welcome!  
Конфликт  - это  тема,  которую  я  несу  с  со-

бой  через  всю  жизнь,  и  я  гордо  называю  себя  
конфликтным  человеком.  Когда-то  с  большим  
трудом,   нарушая   этические   и   моральные  
нормы,  я  принял  позицию,  что  конфликт  есть,  
и  я   готов  с  этим  смириться.  Более  того,  ока-
залось,   что   конфликт   есть   повсеместно,   и  
главное  – он  полезен.  С  тех  пор  как  я  принял  
эту   уникальную   позицию,   я   считаю,   что   моя  
жизнь   изменилась.   Изменилась   принципи-
ально.  Стала  успешной,  более  эффективной  
в   бизнесе.      Потому   что   суть   бизнеса   – кон-
фликт.   

 
Я   хочу   изменить   этот   мир.   Почему  мы  

конфликтуем? 
Офисная   ситуация   – самое   популярное,  

самое   распространенное,   самое   легитимное  
место   для   конфликтов   в   мире.   Если   бы   не  
было  офисов  и  всей  управленческой  структу-
ры,   конфликтов   было   бы   значительно   мень-
ше.   

 
Бизнес   – это  агрессивная   среда,   где   каж-

дый   хочет   «изменить      мир».   Допустим,   один  
планирует  продавать  на  перекрестке  хот-дог,  
«крошку-картошку»   или   что-нибудь   еще.   И  
это   уже   меняет   среду.   И   это   уже   конфликт.  
Может  быть,  дерево  придется  спилить,  может  
быть,  угол  придется  занять,  может  быть,  при-
дется  нарушить  архитектурное  обличие  этого  
перекрестка.   Другой   пойдет   еще   дальше   и  
скажет:  «А  я  хочу  построить  башню  в  Москва-
Сити!»  И  это  безумный   конфликт:   с   архитек-
торами,   градостроителями,   историками,   на-
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селением,   с   людьми,   которые   ездят   на   ма-
шинах,   которым   пробки   из-за   этой   стройки  
совсем  не  нужны.    План  бизнеса  -  уже  прин-
ципиальный  конфликт. 

 
Почему  бизнес   – сложная  штука?  Потому  

что  конфликт  никому  не  нужен.  Почему  слож-
но   достучаться   до   чиновника?   Потому   что  
чиновнику  твой  ларек,  твоя  башня  не  нужны.  
У  него  все  в  порядке,  его  задача   - обеспечи-
вать   порядок.   Ты   приходишь   к   нему   и   гово-
ришь:   «Я   тут   собрался…»,   он:   «Ой,   еще  
один…  это  невозможно»  и  пытается  твою  де-
ловую   агрессию   погасить:   «Вот,   тебе   надо  
пойти  собрать  98  подписей,  столько-то  согла-
сований,   столько-то   разрешительных   доку-
ментов,   такую-то   лицензию   и   прочее…».    
Дальше  у  тебя  есть  несколько  вариантов:  ли-
бо  ты  сам  проходишь  весь  путь,  все  согласо-
вания,   либо   ты   выбираешь   другой   способ  
управления   этим   конфликтом:   находишь   че-
ловека,  который  умеет  войти  к  этим  чиновни-
кам   и   как-то   договориться.   Возможно,   чело-
век  возьмет  за  это  какую-то  плату,  иногда  эта  
оплата   неадекватная,   но   часто   стоит   самого  
конфликта. 

  
Офис   - это   принципиально   конфликтное  

место.   Постоянная   битва   идет   как   минимум  
за   квадратные   метры.   Кризис,   уплотнение  
или   новый   проект,   и   вдруг   в   привычные  для  
Вас  25   квадратных  метров,   где  с   трудом  ре-
шая   границы   конфликта,   разместились   5   че-
ловек,  приводят  еще  5  и   говорят:  «Они  тоже  
будут   здесь   сидеть,   просим   любить   и   жало-
вать,   эти   люди   нам   нужны».   Человек,   кото-
рый   привел   их,   ушел,   захлопнув   дверь.   Но-
вые  люди  остались  на  входе.    Они  агрессоры,  
и  Вы  должны  отдать  им  половину  своего  воз-
духа,     поделиться  видом  из  окна,  доступом  к  
чайнику.   С   первых   минут   внутри   офиса      на-
чинается   коммунальный   конфликт.   Можно  
это  выдержать?  Можно.  Можно  от  этого  уйти?  
Можно.  Но  тогда  ты  уйдешь  на  улицу,  потому  
что  начальник   сказал:   «Я   так      решил,   а   зна-
чит,  так  и  будет».     

 
Первое,   что   есть   в   офисе      - конфликт  

обычный,   бытовой,   но      именно   он   дает   каж-
дому  сотруднику  шанс  на  самоопределение.   

 
Ты   спрашиваешь   себя:   «Мне   дорога   эта  

компания,   это   место?   Ради   чего   я      терплю  
все   это?   Ради   каких-то   25   тысяч   долларов  
зарплаты?  Не  буду!»   - и  уходишь.     Это  один  
способ   самоопределения.   Другой   – найти    
единомышленников  и  собрать  команду.   

 
Я   провел   достаточно   много   тренингов   по  

командообразованию   и   понимаю,   как   бы   хо-
телось,   чтобы   складывались   команды.   В  
идеале   команда  должна  формироваться   так:  

«Олег,   ты   мне   нужен,   тебя   нам   не   хватало,  
вот  тебе  кусок  моей  зарплаты  или  моей  доли,  
только  будь  рядом  с  нами!».  «  Как  прекрасно,  
какие  чудесные  люди»,    - говорит  Олег.  И  так  
складывается  команда.   

В   реальной   жизни   все   происходит   иначе.    
Приходит  Олег:  «Что  это  за  тип?  А  что  ты  тут  
будешь  делать,  а   кто  ты  такой?  Вообще,   как  
тебя  зовут,  что  это  ты  отчество  не  назвал?  А  
что  это  вдруг  по  отчеству?  Почему  ты  разго-
вариваешь  на  «ты»?    или  почему  ты  разгова-
риваешь  на  «Вы»?  Что,  сильно  гордый?»   

В   зависимости   от   характеров   люди   начи-
нают   соприкасаться.   Но   я   еще   не   встречал,  
чтобы  люди  соприкасались  так:    раз,  и  пазлы  
сошлись.   

Все   остальное   начинается   в   притирках.  
Притирки   объясняются   старой   поговоркой:  
«Жестче  драка  – крепче  дружба». 

Жестче  драка  – крепче  дружба 
«Да  мне  по  барабану,  - говорит  старый  со-

трудник,   - кто  тебя  сюда  привел.  Потому  что  
начальники  меняются,  а  мы  тут  сидим,  и  бу-
дем   сидеть   столько,   сколько   будет   жить   эта  
фирма.  И  поэтому  мне  все  равно,   где  ты  хо-
чешь   сесть.   Можешь   там,   у   двери,   найти  
стульчик  и  ноутбук  на   коленки  поставить.     Я  
ветеран   этой   компании,   я   дед   здесь,   у  меня  
тут  дедовщина!» 

Начинается   конфликт.   И   это   хорошо.  Это  
провокативно.   Но   очень   важно:   конфликт   - 
это  принципиально  хорошо.  

Ты  ему   говоришь:  «Нет,  парень,   ты  здесь  
старик,  это  твой  минус. Я  сюда  пришел,  что-
бы  ты  ушел,  потому  что  ты  тут  долго  сидишь  
и   не   уважаешь   начальника   и   порядок,   и   во-
обще  ты  уже  всем  здесь  надоел». 

Начинается    склока,  потому  что  нужно  ра-
зобраться,  кто  будет  сидеть  у  окна,  кто  будет  
сидеть  за  этим  столом,  кто  будет  пользовать-
ся   компьютером,   кто      и   куда   поставит   свою  
папку,  кто  и  как  будет  здороваться.  И  тут  вы-
ясняются   нормальные   человеческие   харак-
теры.   Хорошо   это   или   плохо?   С   этической  
точки  зрения  плохо,  потому  что  все  хотят  хо-
дить   на   работу,   чтобы   там  было   так,   как   хо-
телось  бы,  чтобы  было  в  семье.  Все  бегут  из  
конфликтов   семьи   на   работу   в   надежде,   что  
там  будет  идеальный  мир,  где  люди  друг  дру-
га  принимают  и    помогают. 

Но   никто   не   обещает,   что   офис   будет    
семьей,  что  люди,  которые  с  тобой  работают  
должны  к  тебе  хорошо  относиться.   

В   наших   ожиданиях      офис   - это   такое  
стеклянное,  серо-синее  бетонное  здание,  где    
бесшумно  открываются  двери,  и  ты  входишь  
в  мир  фантастики.  Это  место,      где  много  де-
нег  и  ты  их  собираешь  сколько  хочешь.   

Ожидание   идеального   мира   разрушается  
на   пороге   офиса.      Конфликт   начинается   при  
встрече   с   охраной   и   продолжается   немым  
вопросом  коллег:  «Ты  кто  вообще?».  Это  мир  
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бизнеса,  в  котором  каждый  сотрудник  прове-
ряется  на  конфликт.   

 
Бизнес   как   любая   сущность   нуждается   в  

здоровом  организме.  Части  этого  организма  - 
люди   - должны  нормально  функционировать  
и   самоналаживаться.   Умение   самоорганизо-
ваться    – главный  плюс    присутствия  людей  в  
бизнесе.   Если   люди      самонастраиваться   не  
умеют,  в  дело  вступает  начальник  и  создает  
административный,   человеческо   - организа-
ционный  конфликт.   

 
Крайняя  точка  наших  возможностей 
Конфликт   – это   закономерная   ситуация,  

которая   происходит   на   границах   поведения,  
границах   договоров,   при   взаимодействии  
этих   границ   с   другими.   Это   территория,   на  
которой   всегда   происходит   пограничный  
конфликт:  будь  то  граница  личности  или  тер-
риториальная  граница  офиса,  граница  ответ-
ственности,  полномочий,  амбиций,  но,  безус-
ловно,   это   всегда   крайняя   точка   наших   воз-
можностей.  Если  бы  это  было  по-другому,  не  
было  бы  никаких  конфликтов.   

 
Военные  действия  – это точка,   где  актуа-

лизируется   человеческий   потенциал,   где   че-
ловек   может   себя   проявить   и   за   счет   чего  
расширить,   либо   уступить   часть   территории.  
В  конфликте  проявляется  адекватность,  уме-
стность  и  актуальность  человека.  Именно  по-
этому   если   конфликта      в   управлении   не  
существует,   его   нужно      вводить. С   помо-
щью  него  Вы  проверите  персонал  не  за  счет  
тестов,   ответы  на   которые  можно   списать,   а  
за  счет  того,  как  человек  себя  ведет  в  разных  
типах  конфликтов.   

 
Если  мы  хотим  развить  проект,  мы  обяза-

ны  поставить   задачу:      ни   что  мы   хотим   сде-
лать,  что  мы  хотим  воплотить,  а   -  какой  тип  
конфликта  мы  сейчас  создаем,  как  правильно  
этот  конфликт  назвать,   кто  будет  в  этот  кон-
фликт   вовлечен,   и   как   разрешить   этот   кон-
фликт,   чтобы   реализовать   свою   деловую   и  
творческую  экспансию.   

Задача   вышестоящего   менеджера   -   оп-
ределять,  готов  ли  человек  за  эту  мотивацию  
продолжать   вести   конфликт,   вести   такие  
боевые   действия   или   нет?   Задача   мидл-
менеджера   как   у   ефрейтора      -  способен  ли  
человек  за  вот  эту  пайку  каши  бежать  сейчас  
в  атаку?  Если  не  способен  - сотрудника  нуж-
но   заменять,   ставить   другого   солдата,   либо  
давать  большую  пайку  каши. 

Неслучайно   люди   говорят:   «Business is 
war».   Бизнес   – это   война.   А   война   – это  
принципиальный   конфликт,   и   в   этом   смысле  
топ-менеджер  – это  стратег.  Управленец    по-
стоянно  ведет  битву.  Его  задача  – не  просто  
создать   комфортное   место,   где   всем   будет  

очень   приятно.   Это   лишь   форма   ведения  
конфликта,   ведь   армию   надо   содержать,  
кормить,   создавать   места   перегруппировки  
сил,  готовить  к  новой  битве,  иначе  смысл  ар-
мии  пропадает.   

Армия,   как   и   бизнес,   существует   двух   ти-
пов.   Те,   кто   нападает   и   те,   кто   защищается.  
Люди  второго  типа    стараются  уворачиваться  
от   конфликта.   Они   держат   свои   маленькие  
территории  с  надеждой,  что  на  них  почему-то  
никто   никогда   не   нападет:   то   ли   у   них   уни-
кальная  технология,  то  ли  у  них  слишком  не-
нужный  кусок.    Хотя,  казалось  бы,  заброшен-
ные   болота   и   те   отвоевывают,   потому   что  
там  внутри  газ.   

 
На  Ваш  бизнес  постоянно   кто-то  смотрит.  

И   это   очень   правильное   поведение   в   кон-
фликте   - понять,   что   конфликт   существует  
всегда.  Это  рамка  управления,  способ  взгля-
да  на  мир.  Горячий  кофе  – конфликт.  Холод-
ный   кофе   – тоже   конфликт.   Конфликт   есть  
везде  в  каждой  точке  существования. 

Люди,   которые   хотят   сохранить   покой,  
комфорт   и   надежность,   безусловно,   говорят:  
«Нет,  этого  не  может  быть,  мы  не  позволим».  
Одни   произносят   эту   фразу   очень   интелли-
гентно:  «Мы  никогда  не  дадим,  чтобы  по  это-
му   лесу   проложили   трассу»,   но   есть   другие,  
которые   специально   организуют   митинги,    
готовы   лечь   под   бульдозер   во   взаимодейст-
вии  с  тем  человеком, который  интеллигентно  
говорит:   «Нет,   нам   по   политическим   причи-
нам  невыгодно». 

Конфликт,   с   одной   стороны,   - это   акт   аг-
рессии,  а  с  другой,  - акт  неприятия  агрессии. 

Мировые  религии  учат  нас,  что  конфликт  - 
это   непринятие.   Бездуховно   противостоять  
злу   насилием.   «Чтобы   победить,   не   нужно  
драться».   Как   эксперт,   я   понимаю,   что   эта  
позиция  -  форма  участия  в  конфликте.  Таким  
же   способом   женщины      часто   побеждают  
мужчин:  «Сколько  ты  не  воюй,  все  равно  вы-
дохнешься,  а  я  за  счет  долгого  терпения  свой  
мир  устрою».  Это  очень  тонко,  когда  импульс  
агрессора   не   находит   отражения   и   поэтому  
становится  бессмысленным.    Если  у  Вас  есть  
время,   мирный   способ   победить      - одна   из  
стратегий.     

 
Кому   это   выгодно?   Классификация  

конфликта 
Если  человек  хочет  создать  бизнес,  у  него  

должна быть   структура   сглаживания   кон-
фликта.   

Чтобы   управлять   конфликтом,   нужно   нау-
читься   его   классифицировать.   Для   этого   не-
обходимо   всегда   иметь   маленькую   дельту  
времени.   Если   Вас   провоцируют   на   кон-
фликт,  или  чувствуете,  что  Вы  уже  втянуты  в  
конфликт,   нужно   уметь   сделать  шаг   назад   и  
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посмотреть   на   ситуацию   в   спокойном   созна-
нии: 

-  проанализировать:  «Что  здесь  происхо-
дит?   Кому   это   выгодно?   Кто   стоит   за   этим  
лицом?  С  кем  я  конфликтую?» 

-  определить   участников   конфликта.   С  
кем   ты   конфликтуешь   на   самом   деле,   когда  
ругаешься  с  этим  человеком  в  офисе:  с  сис-
темой,   с   другим   менеджером,   с   порядком  
вещей,   с   бизнес   процессом?   Ты   конфликту-
ешь   с   организацией,   ты   конфликтуешь   с   го-
сударством,  с  чем?   

Второе      -  необходимо   определить   свои  
интересы.   Готов   ли   ты   вести   боевые   дейст-
вия  и  во  имя  чего  они?  Что  ты  отстаиваешь:    
корпоративную   культуру,   личный   интерес,  
свою  квалификацию?   

 
А  мне  это  надо?  Выбираем  стратегию. 
Профессиональный   боксер,   прежде   чем  

пойти  на  бой,  определяет  с   кем  и   как  он  бу-
дет  драться,   состояние   здоровья,   вес  и   сум-
му  гонорара  за  бой.   

В   конфликте   тоже   самое.  После   того,   как  
ты   понимаешь,   во   имя   чего   нужно   конфлик-
товать,   ты   определяешь,   как   ты   это   будешь  
делать.     

Лучший   конфликт      -  когда   нет   необходи-
мости  вступать  в  открытые  боевые  действия,  
не  надо  повышать   голос.  Это   говорит  о   том,  
что  Вы  не  солдат.  Это  говорит  о  том,  что  Вы  
– офицер.  Значит,  у  Вас  есть  ресурсы,  союз-
ники,   выстроена   иерархия   взаимоотношений  
внутри   коллектива,   внутри   команд.   Важно  
найти  союзников  и  посчитать  ресурсы:  «А  что  
я  имею  для  того,  чтобы  в  эту  битву  вступить  и  
ее  выиграть?» 

Если   для   победы   ничего   нет,   есть   не-
сколько   вариантов   дальнейшего   поведения:    
отойти   и   искать   какие-то   параллельные   ре-
сурсы,  искать  сильных  союзников  либо    обра-
титься   к  опыту  великих  конфликтеров  и  дей-
ствовать   как   они.   Например,   по-суворовски:  
пуля  – дура,  штык  – молодец,   главное  – на-
тиск,  напор  и  неожиданность. 

 
Вступая  в  конфликт,  мы  должны  помнить,  

что  в  каждой  битве  можно  проиграть.    Другим  
участникам  рынка,  другим  людям  в  организа-
ции  тоже  есть  за  что  бороться. 

Никто   не   бывает   слишком   слаб.   Террито-
рия,   на   которую   Вы   претендуете,   наверняка  
уже  захвачена  не  менее  сильными  игроками,  
а   люди,   с   которыми   приходится   конфликто-
вать,   могут   обладать   большим   количеством  
ресурсов,   и   более   надежным      положением.  
Именно  поэтому  конфликтера  можно  в  каком-
то   смысле   сравнить   с   д’Артаньяном.   Можно  
сказать,   что   начинающий   конфликтер   или  
профессиональный   конфликтер   -  это   чело-
век      из   французской   провинции,   который  
мчится  в  столицу  для  того,  чтобы  сформиро-

вать  себе  жизнь.  Точно  так  же  маленькая  ор-
ганизация   – это   такой   д’Артаньян   на   рынке  
больших  акул  бизнеса,  которой  для  развития  
нужно   отвоевать   кусочек   плодородного   уча-
стка   земли,   где   есть   что   сажать   и   выращи-
вать. 

 
На  самом  деле  всякий  раз  конфликт  про-

воцируется  людьми,  которые  слабее  Вас,  
но  обладающими  достаточной  силой  духа  
для  того,  чтобы  бороться  за  жизнь  и  воевать  
за  свои  интересы.  

 
Игра  на  выигрыш 
30  лет  я  занимаюсь  боевыми  искусствами.  

Разные  стили   учат  разным   типам  поведения  
в   конфликте.   Например,   я   предпочитаю   тай-
чи  или  в  японской   транскрипции  айкидо.  Фи-
лософия  этого  направления   - пропустить  си-
лу  противника  мимо,  расшатать  его  равнове-
сие  и  очень  малым  усилием  добиться  своего.  
Но   для   этого   нужно   твердо   стоять   на   ногах,  
очень   хорошо  понимать   ситуацию,   быть   чут-
ким,    уверенным  в  себе. Нужно  понимать,  кто  
ты   есть,   с   кем   ты   встречаешься,   рассчиты-
вать  силы  и  тогда  есть  шанс  быть  самим  со-
бой,  то  есть  в  принципе  добрым  человеком  с  
крепкими  плечами. 

Одна  из  моих  любимых  стратегий  - посто-
янная  готовность  вступить  в  конфликт.  Прин-
ципиально   у   меня   мало   конфликтов,   потому  
что   всегда   при   коммуникации   со   мной   люди  
очень   быстро   узнают,   что   я   всегда   готов  
вступить  в  конфликт,  только  начни  – я  не  ус-
туплю.  Это   уже  очень   хороший  щит.  Не  все-
гда  я  готов  вступить,  но  иногда  щит  работает  
очень  крепко.   

Я   готов   вступить   в   конфликт   на   любом  
уровне,   в   той   плоскости   жизни,   которая   мне  
важна.  Я  готов  драться,  если  мне  надо  отсто-
ять  честь  и  достоинство,  и  вообще  жизнь,  до-
пустим,  моей  любимой  женщины  и  ребенка.  И  
не  важно,  2-3-5-25  хулиганов,  я  буду  драться  
до   последней   капли   крови.   Хорошо,   что   я  
умею  победить  25  хулиганов,  но  суть  -  в  дру-
гом.   

Я   готов   вести   длинные,   интеллигентные  
разговоры   без   того,   чтобы   кто-то   кому-то  
проиграл,  или  без  того,  чтобы  кто-то  остался  
неудовлетворенным,   но   я   всегда   буду   от-
стаивать  свои  интересы.  И    уж  точно  не  усту-
плю   своих   территорий,   если  мне   не   предло-
жат   что-то   взамен.   Поэтому   разница  формы  
огромна:   от   примитивного   кулачного   боя,   к  
которому   нужно   быть   готовым,   до   тонкой  
стратегии  конфликта,  который  может  длиться  
несколько  лет.   

У   каждого   из   нас   есть   долгосрочные   кон-
фликты.  Мы  ведем  эти  отношения,  мы  их  со-
храняем.  Самый  простой  способ  избавится  от  
них   послать   письмо:   «Я   больше   не   хочу  
иметь   с   Вами   дело».   Конфликт   разрешится,  
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но   Вы   окончательно   потеряете   ту   террито-
рию,   на   которую  претендовали  и   откажитесь  
от  того,  что  наработали. 

Территория  конфликта  - это  плацдарм,  на  
который   Вы   выбросили   свои   силы.      Чтобы  
победить   противника   и   укрепиться   на   плац-
дарме,  Вам  так  или  иначе  приходится  сохра-
нять   и   вести   этот   конфликт.   Длинные   кон-
фликты  тем и  характеризуются,  что  в  них    все  
стороны   демонстрируют   готовность   догова-
риваться,  как  бы  долго  это  ни  продолжалось.   

 
Как  сохранить  ресурсы? 
Чтобы   вести   конфликт   Вам   нужна   ка-

кая-то  площадка  мира.  Это  значит,  что      ка-
кая-то  часть  Вашего  пространства  или  объе-
ма   Вашей   жизни   должна   пополнять   Вас   ре-
сурсами.   

 
Я  могу   конфликтовать   в   офисе   8   часов   в  

день,  я  подписался  под  это,  когда  устроился  
на   работу,   но   у   меня   должна   быть   хорошая  
ситуация  в  семье.  Если  Вы  хотите  с  близкими  
сейчас   провести   какую-то   реконструкцию,   а  
это  конфликтно,  Вам  надо  в  это  время  в  офи-
се  организовать  себе  мир  и  покой.    Вы  всегда  
должны     быть  спокойными,  чтобы  все  время  
сканировать  среду:  есть  конфликт  – нет  кон-
фликта,  есть  конфликт  – нет  конфликта. 

 
Если   у   Вас   конфликт   по   всем   фронтам   - 

это патовая   ситуация.   В   какой-то   момент  
придется   просто   сдаться.   Лучший   выбор  
сдаться,   чтобы   сохранить   достоинство,   это,  
например,  сердечный  приступ.  Вроде  как  бо-
ец  погиб,  но  позиции  не  сдал,  но  это  не  ведет  
к   выигрышу.   Профессионал   всегда   должен  
иметь  мирную территорию,   иметь   запас   ква-

лификации,   опыта,   идей,   взаимоотношений  
между  людьми,  проделанной  работы.   

Никто  не  нападет  на  сторону,  у  которой  
много   запасов.   Никто   не   претендует   на   по-
ложение  человека,  у  которого  много  ресурсов  
в   бизнесе.   Поэтому   хороший   конфликтер  
никогда  не  живет  на  пике  своих  ресурсов. 
Это  такое  даосское:  если  ты  велик  - скрывай  
это,   будь   проще,   и   тогда   в   нужный   момент,  
раз,  бицепсы  обнажил,  раз,  показал  какие-то  
козыри.   Не   надо   вести   каждый   день   своего  
бизнеса  на  уровне  пика  своих  возможностей. 

 
Искусство  плыть  по  течению 
Я   обожаю   тезис   «необходимо   плыть   по  

течению».  Я  много  лет  нахожусь  в  состоянии  
удивленного   человека,   потому   что   никто   не  
понимает,   что   сказано   в   этой  фразе.   У   всех  
есть  ощущение,  что  для  того,  чтобы  плыть  по  
течению,  надо сложить  руки  и  позволить  реке  
себя   нести.   Но   там   ясно   сказано   «надо  
плыть»,  а  плыть  – это  грести,  махать  руками,  
дышать,  нырять,  где-то  обходить  валуны.   

 
Плыть  по   течению   - это   тяжелая  рабо-

та.  Это  уже  конфликт. 
 
Желание   действовать   и,   не   смотря   ни   на  

что,  делать,  достигать,  добиваться   - это   уже  
конфликт.   

 
Мечтать  - это  уже  конфликт. 
Воплощать  свои  мечты    - это  дисциплина,  

ответственность  и  снова  конфликт.   
Это   говорит   о   том,   что   Вы   живы,   что   Вы  

сильны,   что   Вы   умеете   и   не   боитесь   кон-
фликтовать,  а  значит  у Вас  в  жизни  все  в  по-
рядке. 

 

 ДИНАМИКА  СТРУКТУРЫ  ЛИЧНОСТИ  СТУДЕНТОВ  
ЮРИДИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА 

Постнова  А.А.  (г.  Ярославль) 

 
В   период   активных   преобразований   в   со-

временном   обществе   от   специалиста   требу-
ется   глубокая   теоретическая   и   практическая  
подготовка   к будущей   профессиональной  
деятельности,   чтобы   уметь   гибко   реагиро-
вать   на   изменения   и   своевременно   подхо-
дить  к  решению  проблемных  задач.   

Становление   профессионала   протекает  
на   протяжении   всей   профессиональной   дея-
тельности,   но   в   вузе   закладываются   основы  
профессионализма,   которые  в  последующем  
обеспечивают   успешную   самореализацию   в  
трудовой   деятельности.      Это   обусловлено  
тем,   что   именно   в   ходе   этапа   первичного  
«освоения»   профессии   осуществляется   про-
цесс   самоопределения  молодого   человека   в  

жизни,   формируются   его   жизненная   и   миро-
воззренческая   позиции,   осваиваются   инди-
видуализированные   способы   и   приемы   дея-
тельности,  поведения  и  общения.   

Проблема   развития   структурных   компо-
нентов   личности   является   в   данный   момент  
одной   из   актуальных   проблем   психологиче-
ских   исследований.   Состояние   ее   научной  
разработанности   позволяет   понять   психиче-
ские   процессы   формирования   и   развития  
личности  будущего  профессионала,  что  дает  
возможность   управлять   профессиональным  
становлением   специалиста,   способствуя   его  
профессиональному   самосовершенствова-
нию.   
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В  связи  с  этим,  мы  поставили  перед  собой  
цель:   выявление   динамики   компонентов  
структуры   личности   студентов   юридического  
факультета.   

Эмпирическую   базу   исследования   соста-
вили   студенты   юридического   факультета  
Ярославского  государственного  университета  
им.  П.Г.  Демидова  (153  человека),  в  возрасте  
от   17   до   20  лет,   из   них   участие   в   лонгитюд-
ном  исследовании  приняло  43  человека. 

В  ходе  анализа  было  выявлено,  что  доми-
нирующими   качествами   структуры   личности  
студентов   1   курса   юридического   факультета  
являются   характеристики   ответственности:  
«Динамическая   эргичность»,   которая   харак-
теризуется   самостоятельным,   без   дополни-
тельного   контроля,   неоднократно   подтвер-
жденным  на  практике,  тщательным  выполне-
нием  трудных  и  ответственных  заданий;;  «Мо-
тивация   социоцентрическая»   социально   зна-
чимая  мотивация,  выраженная  в  выполнении  
ответственных  дел  из-за  желания  быть  среди  
людей,   коллектива,   общества,   связанная   с  
чувством   долга,   преобладанием   обществен-
ных   интересов   над   личными,   «Регуляторная  
интернальность»   т.е.   самостоятельность  
субъекта,   его   самокритичность   и   независи-
мость  при  выполнении  ответственных  дел.     

На   данном   этапе   обучения   студенты   по-
нимают  всё  меру  ответственности  за  резуль-
таты   своей   учебной   деятельности:   необхо-
димость   своевременного   выполнения   зада-
ний,   предусмотренных   учебной   программой,  
умением  планировать  и  организовывать  своё  
время.   Так   же   базовыми   компонентами  
структуры  личности  юристов  являются  харак-
теристики   самоотношения:   «Ожидаемое   от-
ношение   других»,   «Самоуважение».   Речь  
идет  о  тех  аспектах  самоотношения,  который  
эмоционально   и   содержательно   объединяет  
веру  в   свои  силы,   способности,   энергию,   са-
мостоятельность,  оценку  своих  возможностей  
контролировать   собственную   жизнь   и   быть  
самопоследовательным,   понимание   самого  
себя,   виденье   себя   глазами   других   в   выгод-
ном  свете. 

Также  к  базовым  компонентами  структуры  
личности   относятся   характеристик   мотива-
ции,   а   именно   «Мотивация   на   успех».   При  
такой   мотивации   человек,   начиная   дело,  
имеет  в  виду  достижение  чего  – то  конструк-
тивного,   положительного.   В   основе   активно-
сти человека   лежит   надежда   на   успех   и   по-
требность  в  достижении  успеха.  И  характери-
стики   социально-психологической   адаптиро-
ванности,  проявляется  способность  человека  
осуществлять   адаптационные   перестройки   и  
приспосабливаться   к   изменяющимся   услови-
ям   и   характеру деятельности;;   это   выносли-
вость,   высокая   работоспособность,   устойчи-
вость   к   болезням   и   другим   факторам   внеш-
ней  среды. 

Возможно,  данный  феномен  связан  с  тем,  
что     на  первом  курсе,  в  состоянии  «абитури-
ентской   эйфории»   студенты   оценивают   себя  
очень  высоко;;  они только  что  успешно  сдали  
вступительные   экзамены,   стали   студентами  
одного   из   самых   престижных  факультетов   и  
считают   это   событие   вполне   достаточным  
поводом   для   очень   благоприятного   отноше-
ния  к  себе.   

На   втором   курсе   обучения   наиболее   зна-
чимыми   базовыми   компонентами   структуры  
личности   студентов   юридического  факульте-
та  являются  следующие  качества:  «Аутосим-
патия»  отражается  дружественность  к  собст-
венному   «Я»;;   «Регуляторная   экстерналь-
ность»   свидетельствует   о   повышении   неза-
висимости   от   других   людей   и   внешних   об-
стоятельств;;   «Самоуверенность»,   «Самоува-
жение»   отражает   меру   близости   к   самому  
себе,   в   частности   интерес   к   собственным  
мыслям   и   чувствам,   готовность   общаться   с  
собой  «на  равных»,   уверенность  в  своей  ин-
тересности   для   других;;   «Самообвинение»  
отражает   тот   аспект   самоотношения   при   ко-
тором   присутствуют   такие   эмоциональных  
реакциях   на   себя,   как   раздражение,   презре-
ние,  издевка,  вынесение  самоприговоров   («и  
поделом  тебе»). 

Как   можно   видеть   из   таблицы   1,   домини-
рующими   качествами   личности   на   3   курсе  
обучения   являются   характеристики   самоот-
ношения,   т.е.   ориентация   на   себя,   на   под-
держание  положительного  отношения  к  себе.  
Возможно,   это   является   результатом   вклю-
чения   компенсаторного   механизма:   желание  
сохранить   положительное   самовосприятие,  
не   смотря   на   возможные  неудачи   прохожде-
ния  сессии,  контрольных  мероприятий  и  т.п.   

Выявлено,   что   на   3   курсе   базовыми   ком-
понентами   структуры   личности   студента  
юридического   факультета,   являются   харак-
теристики   самоотношения:   «Самоуважение»,  
«Глобальное  самоотношение»  - внутренне  не  
дифференцированное   чувство   «за»   и   «про-
тив»  самого  себя,  «Самопонимание»  и  харак-
теристики   ответственности:   «Динамическая  
эргичность»   который   характеризуется   реши-
тельностью   и   обязательностью   субъекта,    
желание   реализовывать   трудные   и   ответст-
венных   заданий,   высокая   помехоустойчи-
вость;;  «Мотивация  социоцентрическая»    сви-
детельствует   о   повышении   желания   студен-
тов   обратить   на   себя   внимание   в   процессе  
реализации  ответственных  дел,  получить  по-
ощрение,   вознаграждение,   избежать   личных  
осложнений,   возможного   наказания;;   «Дина-
мическая   аэргичность»   нерешительность   и  
необязательность   субъекта,   по   отказу   от  
реализации   трудных   и   ответственных   зада-
ний,   низкая   помехоустойчивость;;   «Регуля-
торная   экстернальность»   свидетельствует   о  
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повышении  независимости  от  других  людей  и  
внешних  обстоятельств.   

Последующее   обучение,   прохождение  
производственных  практик  и  другие  парамет-
ры   учебного   процесса   и   сопутствующих   об-
стоятельств  показывают  субъекту,   что  право  
на  исключительность  среди  своих  однокласс-
ников  сменяется  пониманием  того,  что  учеб-
ная  и  профессиональная  деятельность  слож-
на,  что  не  всегда  удается  соответствовать  ее  
требованиям.  Наличие  внутреннего  контроля,  
принятие   ответственности   за   свои   успехи   и  
неудачи,   соответствие   результатов   постав-
ленным   целям,   всё   это   является   необходи-
мым  для  успешного  обучения  в  вузе.    В  связи  
с   этим   происходит   смещение   акцентов   с   по-
ложительного   самовосприятия   на   преобла-
дание  характеристик  ответственности. 

В   ходе   анализа   выявлено,   что   домини-
рующим   качеством   у   студентов   на   4   году  
обучения   являются   компонент   ответственно-
сти   «Динамическая   эргичность»   - самостоя-
тельное,   без   дополнительного   контроля,   не-
однократно   подтвержденным   на   практике,  
тщательное   выполнение   трудных   и   ответст-
венных   заданий,   компоненты   самоотноше-
ния:   «Самоуважение»,   «Глобальное   самоот-
ношение»;;   характеристика   социально-
психологической  адаптации  – «Адаптирован-
ность».   

На   данном   этапе   обучения      в   структуре  
личностных   качеств   преобладают  мотивация  
на   успех,   сформировано   положительное   са-
мовосприятие,  ориентировка  на  цель,  всё  это  
свидетельствует  о  формирование  эффектив-
ных  стратегий  поведения  для  учебной  и  про-
фессиональной  деятельности.  В  данном  слу-
чае   мы   можем   говорить   о   прохождении   сту-
дентами  активной  фазы  адаптации.     

На   пятом   курсе   обучения   базовыми   ком-
понентами   структуры   личности   являются   па-
раметры   ответственности:   «Эмоциональ-
ность  стеническая»   - положительные  эмоции  
или   их   появление   от   возможности   или   при  

выполнении   ответственных   дел;;   «Динамиче-
ская   эргичность»,   «Продуктивность   предмет-
ная»,   которая   связана   с   результатами   субъ-
екта   при   выполнении   коллективных   дел,   его  
самоотверженностью   и   добросовестностью.  
Также   базовыми   компонентами   структуры  
личности   студентов   юридического  факульте-
та   является   копинг   -  стратегия   «Самокон-
троль»- предпринимаемые  усилия  по  регули-
рованию  своих   чувств  и  действий  в   стрессо-
вой  ситуации. 

Наличие   мотивации   на   успех   говорит   о  
веры   в   свои   силы,   надежда   на   успех   и   по-
требность   в   достижении   успеха.   Наличие  
операциональных   трудностей   - трудностей,  
возникающих   в   процессе   выполнения   зада-
ния,   зависящие   от   характера   выполняемого  
задания  и  окружающих  людей.   

Таким   образом,   можно   сделать   вывод   о  
том,   что   на   каждом   курсе   вузовского   обуче-
ния  меняется  иерархия  базовых  компонентов  
структуры   личности.      На   первом   и   втором  
курсах   базовыми   компонентами   структуры  
личности   студентов   являются   компоненты  
самоотношения   (самоуважение,   самопони-
мание,   глобальное   самоотношение),   соци-
ально-психологической  адаптации   (ожидание  
внутреннего   контроля)   и   параметр   ответст-
венности   (динамическая   эргичность).   На  
третьем  курсе  базовыми  качествами  структу-
ры  личности  студентов  являются  компоненты  
мотивации   (мотивация   успеха),   самоотноше-
ния   (самоуважение)   и   социально-
психологической   адаптации   (уход   от   про-
блем,   адаптированность   и   доминирование).  
На   четвёртом   курсе   базовыми   качествами  
структуры  личности  студентов  являются  ком-
поненты   ответственности   (динамическая   эр-
гичность),   компоненты   самоотношения   (са-
моуважение,   самопринятие,   глобальное   са-
моотношение),   компонент   социально-
психологической   адаптации   (внешний   кон-
троль). 

 

ТВОРЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  СОТРУДНИКОВ  И  КОРПОРАТИВНАЯ  
КУЛЬТУРА  ОРГАНИЗАЦИИ 
Пошехонова  Ю.В.  (г.  Ярославль) 

 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ  (Проект  №  13-06-00589а) 

 
Эффективность   деятельности   организа-

ции   (высокое   качество   и   конкурентоспособ-
ность  продукции)  обусловлена  человеческим  
фактором,   - креативными,   творчески   мысля-
щими  сотрудниками,  готовыми  к  инновацион-
ной   деятельности.   Человеческий   потенциал  
является  одним  из  важнейших  факторов  эко-
номического  роста.  В  связи  с  этим  необходи-

мо   подчеркнуть   высокую   значимость   разви-
тия  и  формирования  творческого  потенциала  
сотрудников  организации. 

Творческий  потенциал  персонала  мы  рас-
сматриваем   как   характеристику,   представ-
ляющую  собой  совокупность  общих  и  специ-
альных   способностей   (нереализованных,   не  
развитых),   инициативы,   мотивации   достиже-
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ния,   побуждающих   к   совершенствованию   и  
оптимизации   профессиональной   деятельно-
сти.  Творческий  потенциал  отличает  наличие  
внутренних   средств   и   методов,   обеспечи-
вающих   возможность   развития   этих   способ-
ностей.   Сюда   также   включается   желание   и  
возможность   развивать   свои   интересы   и  
представления,   воспринимать   и   творчески  
воплощать   уже   существующие   нестандарт-
ные   подходы   в   профессиональной   деятель-
ности   (Кашапов   М.М.,   2012).   Творческий   по-
тенциал   персонала   представляет   собой  
творческие   возможности,   которые   проявля-
ются   в   появлении   идей,   «озарении»,   нося-
щем  акмеологический  характер  не  только  для  
конкретного  субъекта,  но  и  для  организации  в  
целом.  Можно  сказать,   что  активизировать  и  
оценивать   творческий   потенциал   персонала  
можно,   лишь   учитывая  общую  систему  орга-
низации  предприятия.  Так,  творческий  потен-
циал сотрудника   максимально   полно   реали-
зуется   лишь   тогда,   когда   он   соответствует  
потребностям  организации,  ее  корпоративной  
культуре.   

В  рамках   организации   необходимо   созда-
вать   условия   для   реализации   творческого  
потенциала.   Объективно   эти   условия   зада-
ются,   когда   обнаруживается   противоречие  
между   потребностями   организации   и   возни-
кающими   затруднениями   в   удовлетворении  
этих   потребностей.   На   субъективном   уровне  
усилия   персонала,   направленные   на   разре-
шение   данного   противоречия,   могут   поддер-
живаться   и   направляться   администрацией  
организации   посредством   использования   ря-
да   вспомогательных   средств.   К   их   числу   от-
носят   своевременное   обучение   персонала,  
специальные  методы  активизации  творческо-
го   мышления,   коучинг,   наставничество,   пре-
доставление   сотрудникам   времени   на   обду-
мывание,   понимание   и   усвоение   знаний   и  
т.д.,  что  позволяет  получить  синергетический  
эффект,   по   результативности   превышающий  
сумму   усилий   отдельных   членов   организа-
ции.   Корпоративная   культура   организации  
способствует  накоплению  и  реализации  про-
фессиональных   знаний   посредством   явного  
или  неявного  поощрения,  признания  и  возна-
граждения  за  обмен  знаниями  и  совершенст-
вование  профессиональных  компетенций,  но  
лишь  при  условии,  что  всё  вышеперечислен-
ное  представляет  реальную,   а   не  номиналь-
ную  ценность  для  организации.   

Формирование   корпоративной   культуры   в  
значительной   мере   зависит   от   организации  
деятельности  управленческой  структуры.  Ес-
ли   руководящие   кадры   характеризуются  

креативностью,   активностью,   умением   заме-
тить  проблемность  и  оперативно  принять  ме-
ры  к  ее  «снятию», открытостью  новому  опыту  
и  т.д.,  то  эти  качества  становятся  «образцом  
для   подражания»   для   подчиненных  
(А.В.Карпов,  А.М.  Пригожин  и  др.).   

Еще  одним  инструментом  стимулирования  
творческого  потенциала  организации  являет-
ся   реализация   тщательно   продуманной   сис-
темы   методов   мотивирования   персонала.  
А.В.Карпов  описывает  два  основных  подхода  
к   организации  функции   мотивирования:   ком-
плексно-методический   и   адаптационно-
организационный  (Карпов  А.В.,  2005).  Успеш-
ная  реализация  системы  мер    мотивирования  
персонала  ведет к  тому,  что  сотрудники  орга-
низации   становятся   активными   участниками  
– субъектами   управления,   при   этом   раскре-
пощается   их   активность,   инициативность,  
возрастает   их   профессиональная   зрелость,  
«размораживается»   творческая   инициатив-
ность.   

Как   правило,   реализация   творческого   по-
тенциала  сотрудников  требует  объединенных  
усилий,   поэтому   в   организациях   творческие  
специалисты   нередко   объединяются   в   сооб-
щества   (сообщества   по   интересам,   новатор-
ские   команды,   творческие   группы   и   т.д.)  
(Мильнер  Б.З.  и  др.,  2006,  Блинов  А.О.  и  др.,  
2012).  Эффективность  работы  в   команде   за-
висит   от   ряда   условий:   взаимное   доверие  
членов   группы,   открытость,   сплоченность,  
искренняя   заинтересованность   участников   и  
т.д.   Кроме   того,   важно,   чтобы   сотрудники  
разделяли   цели   организации.   Соответствен-
но,  негативно  на  работе  группы  будут  сказы-
ваться   индивидуализм   сотрудников,   отсутст-
вие   навыков   (или  желания)   работы   в   коман-
де,  авторитарность,  стеснительность  и  т.д.   

Развитие   творческого   потенциала   сотруд-
ников   организации   может   осуществляться  
различными   способами,   которые  можно   све-
сти   к   двум   основным:   стихийному   и   целена-
правленному.   Стихийный   способ   развития  
творческого   потенциала   осуществляется  
случайно,   спонтанно,   может   характеризо-
ваться   изолированностью   отдельных   «оча-
гов»   развития.   Целенаправленный   способ  
развития   творческого  потенциала  характери-
зуется   управляемостью,   большой   ролью  
внутренних   усилий   субъекта,   а   также   внеш-
них  управляющих  воздействий.  В  силу  произ-
вольного   характера,   целенаправленный   спо-
соб   развития   осуществляется   более   эффек-
тивными   способами,   с   применением   различ-
ных   технологий   и   методов   развития   творче-
ского  потенциала. 
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КОМПЛЕКС  ИНТЕГРАТИВНЫХ  ИГР  КАК  ФАКТОР  КАЧЕСТВА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

Прокофьева  Е.Н.  (г.  Казань) 
 
Быстрорастущие  экономические,  социаль-

ные   и   информационные   потребности   обще-
ства   влекут   за   собой   принципиальные   изме-
нения   в   учебном   процессе,   требуя   обновле-
ния   содержания,   методов   и  форм   обучения.  
В   Федеральном   государственном   образова-
тельном  стандарте  высшего  профессиональ-
ного  образования   III поколения  по  направле-
нию  подготовки  280700  «Техносферная  безо-
пасность»   в   требованиях   к   условиям   реали-
зации   основных   образовательных   программ  
бакалавриата   в   пункте   7.3   отмечается,   что  
«Реализация   компетентностного   подхода  
должна   предусматривать  широкое   использо-
вание   в   учебном   процессе   активных   и   инте-
рактивных   форм   проведения   занятий   (ком-
пьютерных   симуляций,   деловых   и   ролевых  
игр,  разбора  конкретных  ситуаций,  использо-
вание   и   иных   тренингов)   в   сочетании   с   вне-
аудиторной   работой   с   целью  формирования  
и   развития   профессиональных   навыков   обу-
чающихся».   Одной   из   интерактивных   форм  
организации   учебного   процесса   подготовки  
бакалавров   профиля   «Защита   в   чрезвычай-
ных  ситуациях»,  являются  интегративные  иг-
ры,   использование   которых   может   обеспе-
чить   формирование   новых   профессиональ-
ных  умений  и  навыков,  а  также  способностей  
применять   полученные   знания,   интеллекту-
альные   и   практические   умения   в   сфере   бу-
дущей  профессиональной  деятельности.   

Необходимо   отметить,   что   игровым   тех-
нологиям   достаточно   давно   уделяется   за-
метное  внимание  в  системе  профессиональ-
ного   образования,   и   они   достаточно   широко  
внедряются   в   образовательную   деятель-
ность,  что  подтверждается  работами  ученых:  
В.М.   Ефимова,   Л.Н.   Матросовой,   Г.Л.   Пель-
ма,   В.К.   Тарасова,   Л.А.   Толмачева,   В.А.  
Трайнева,   Г.П.  Щедровицкого   (конструирова-
ние   и   использование   игровых   технологий);;  
А.А.   Вербицкого,   Д.Н.   Узнадзе   и   Л.С.   Выгот-
ского   В.Н.   Дружинина   (психологические   ас-
пекты   использования   игровых   технологий);;  
А.А.   Вербицкого,   Л.Н.  Иваненко,  Л.Б.  Наумо-
ва,  А.М.  Новикова,  П.И.  Пидкасистый,  Г.К  Се-
левко,  И.М.  Сыроежкиной,  и  Ж.С.  Хайдарова  
(место  игровых  технологий  в  системе  высше-
го   профессионального   образования);;   Е.Р.  
Аргунова,   Р.Ф.   Жукова,   И.Г.   Маричева   (ак-
тивные  методы  обучения). 

Однако  недостаточно  изученными  остают-
ся   вопросы  отбора   содержания  игровых   тех-
нологий,  их  функциональной    структуры,  сце-
нирования,   комплексной   реализации,   оценки  
результативности,   систематического   исполь-

зования  и  условий  продуктивности  в  профес-
сиональной   подготовке   бакалавров,   в   част-
ности,  у  студентов  профиля  «Защита  в  чрез-
вычайных  ситуациях»  в  техническом  вузе. 

Нами определена  специфика формирова-
ния   профессиональных   компетенций   у   бака-
лавра  направления  «Техносферная  безопас-
ность»,   как   профессионала   обладающего  
знаниями   в   области   основ   безопасности,  
имеющего   представление   о   тенденциях   и  
процессах   систем   в   области   безопасности,  
способного   принимать   решения   в   экстре-
мальных   условиях   высокой   неопределенно-
сти  и  риска,  в  совершенстве  владеющего  ме-
тодами   оказания   первой   помощи.   Согласно  
положениям   ФГОС   III поколения   бакалавр  
профиля   «Защита   в   чрезвычайных   ситуаци-
ях»   способен   к   проектно-конструкторской,  
сервисно-эксплуатационной,   организационно  
- управленческой,   экспертной,   надзорной   и  
инспекционно-аудиторской,   научно- исследо-
вательской,  а  также  педагогической  деятель-
ности   в   различных   областях   безопасности.  
Бакалавриат   по   данному   профилю   должен  
обеспечивать   должную   подготовку   к   при-
кладной   профессиональной   деятельности,   и  
в  то  же  время,  являться  ступенью  подготовки  
уникальных   специалистов   в   области   защиты  
в   чрезвычайных   ситуациях   при   дальнейшем  
обучении  в  магистратуре. 

В   качестве   средства   формирования   про-
фессиональных   компетенций   бакалавров  
профиля   «Защита   в   чрезвычайных   ситуаци-
ях»   предлагается   комплекс   интегративных  
игр.   В   современном   образовании   игровые  
формы  имеют  важное  значение,  прежде  все-
го,  тем,  что  они  могут  плодотворно  активизи-
ровать  учебный  процесс,  создавая  имитацию  
профессиональной   деятельности   (ситуаций),  
дают   возможность   отрабатывать   навыки   и  
воздействовать   на   взаимоотношения   участ-
ников,   обеспечивают   формирование   соци-
альной   и   профессиональной   активности   и  
готовности   к   профессиональной   деятельно-
сти. 

В   работе   обобщены   исследования   про-
фессионально-ориентированных  игр,  исполь-
зуемых   в   высшем   профессиональном   обра-
зовании.  Рассмотрены  организационно  - дея-
тельностные   игры,   инженерные   деловые   иг-
ры,   деловые   игры   в   сфере   управления   про-
изводством,   медицинские   и   экономические  
игры,  дана  характеристика  по  применению  их  
в   образовательном   процессе.   Предложено  
авторское   определение   комплекса   интегра-
тивных   игр   как   «совокупности   профессио-
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нально-ориентированных   игр,   имитирующих  
будущую   профессиональную   деятельность,  
моделирующих   способы   решения   профес-
сиональных  задач,  активизирующих  познава-
тельную   и   творческую   деятельность   студен-
тов  и  являющихся  педагогическим  средством  
поэтапного   формирования   компетенций   обу-
чаемых».   

Сформирован   комплекс   интегративных  
игр,   специфичных   по   целям,   мотивации,  
предмету,   сценарию,   участникам,   ролям,  
функциям,   правилам,   системе   оценивания,  
обладающий  следующими  особенностями: 

- возникновение  игровых  ситуаций,  макси-
мально  приближенных  к  реальным  условиям  
профессиональной   деятельности,   что   позво-
ляет  обеспечить  целеполагание  игры;; 

- реализация   способа   действий,   обеспе-
чивающего  не  только  трансляцию  знаний,  но  
и   приобретение   умений   и   усвоение   навыков  
профессиональной  деятельности;; 

- формирование   новой,   качественно   иной  
установки   на   обучение   в   эмоционально-
активной   совместной   деятельности   обучае-
мых.   

Принципиальным   отличием   предлагаемо-
го   комплекса   интегративных   игр   для   бака-
лавров   профиля   «Защита   в   чрезвычайных  
ситуациях»  является: 

- Наличие   профессионально-
ориентированного  содержания,  отражающего  
объект  деятельности  и  имитирующего  ситуа-
ции,  возникающие  в  профессиональной  сфе-
ре;; 

- Наличие  важной  инженерной  проблемы  в  
области   безопасности   и   /   или   конфликтной  
производственной  ситуации;; 

- Наличие   общей   производственной   цели  
для  всех  участников  игры  и  возможности  для  
каждого  участника  своими  действиями  влиять  
на  достижение  конечного  профессионального  

результата,  играя  определенную  роль;; 
- Наличие  правил,  сценария  и  временных  

ограничений,   которые   определяют   возникно-
вение   процесса   принятия   профессионально-
го  решения  в  области  безопасности;; 

- Наличие   модели   промышленной   среды  
или   ее   элементов,   воссоздающих   значимые  
условия  принятия   компетентного  профессио-
нального  решения  в  области  безопасности;; 

- Определение   ролевой   деятельности  
участников,  как  аналога  должностей  и  постов  
в  профессиональной  деятельности  в  области  
безопасности. 

В  данном  представлении  отражены  интег-
рирующая,   обучающая,   побуждающая   функ-
ции  интегративных  игр,  их  профессиональная  
ориентированность,   осуществление   которых  
приводит   к   формированию   компетенций   у  
бакалавров   профиля   «Защита   в   чрезвычай-
ных  ситуациях». 

Разработана   структурно-функциональная  
модель   формирования   профессиональных  
компетенций  у  бакалавров  профиля  «Защита  
в   чрезвычайных   ситуациях»   средствами ин-
тегративных   игр,   в   которой   отражены   цель,  
задачи,  принципы,  условия  и  оценка  предпо-
лагаемых   результатов   реализации   (оценка  
уровня   формирования   профессиональных  
компетенций). 

Предложенный   автором   комплекс   инте-
гративных   игр   способствует   становлению  
профессиональной   готовности   и   профессио-
нальной   ориентации,   повышению   качествен-
ного  уровня  подготовки  и  активности  обучае-
мых. 

Дальнейшим  направлением  исследования  
может   стать   дополнение   комплекса   интегра-
тивных   игр,   изучение   возможностей   приме-
нения  интегративных  игр  в  системе  подготов-
ке   магистров   и   в   научно-исследовательской  
деятельности  студентов. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  РАБОТЕ   
ПРАКТИЧЕСКОГО  ПСИХОЛОГА 

Рахманова Д.Б.  (г.  Бухара) 
 
Хочу   поделиться   опытом   внедрения   ин-

формационных   технологий   в   работу   практи-
ческого  психолога. 

Информатизация   деятельности   психолога  
проходит  по  четырем  направлениям: 

1.  Психодиагностика.   
2.   Психологическое   просвещение   и   кон-

сультирование.  
3.  Коррекционная  и  развивающая  работа. 
4.  Организационно-методическая  работа. 
Психодиагностика 
Наличие   персонального   компьютера   на  

рабочем   месте   избавляет   меня   от   массы  

проблем,   ну  а   в   психодиагностике  он  просто  
незаменим.   Система   автоматизированной  
диагностики   состоит   из   конструктора   тестов,  
компьютерной   диагностики,   программ   обра-
ботки  информации. 

Конструктор  тестов 
С   помощью   конструктора   тестов   я   могу  

набирать  и  преобразовывать  любые  профес-
сиональные   текстовые   методики   в   компью-
терный  вариант.  Это  позволяет  мне    предло-
жить   клиентам   (школьники,   студенты,   роди-
тели,  педагоги)  не  только  индивидуальное,  но  
и  групповое  компьютерное  тестирование. 
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Кроме  этого,  с  помощью  конструктора  тес-
тов   я   создаю   свои   собственные   методики,  
анкеты,   опросники,   необходимые   для   кон-
кретной   ситуации.   В   процессе   такой   работы  
постепенно   накапливается   своя   электронная  
библиотека,  свой  банк  компьютерных  тестов,  
которые  пригодятся  в  работе  со  всеми  участ-
никами  образовательного  процесса. 

В  Интернете  также  есть  неплохие  находки,  
которые   помогут   создать   компьютерный   ва-
риант  теста:  http://www.uchportal.ru 

Компьютерная  диагностика 
Электронная   система   тестирования   дела-

ет   мою   психодиагностическую   работу   более  
продуктивной.   Преимущества   компьютерной  
диагностики  в  том,  что,  во-первых,  появляет-
ся  возможность  проводить  тестирование  сра-
зу   нескольких   обучаемых   как   по   одному   об-
щему,  так  и  по  разным  тестам.   

Во-вторых,   не   требуется   персонального  
участия  или  присутствия  рядом  с  клиентами.  
Большинство   тестов   являются   автоматиче-
скими.   Клиент   самостоятельно   читает   инст-
рукцию,   затем   начинается   тестирование;;   по-
сле  чтения каждого  вопроса  клиент  нажимает  
на   клавишу   ответа,   тем   самым   переходя   к  
следующему   вопросу.   А   для   самых   малень-
ких  разработаны  специальные  программы  со  
звуковым   сопровождением,   то   есть   ребенок  
сначала  слушает  звуковую  инструкцию,  а  за-
тем  выполняет  какое-либо  действие. 

В-третьих,  обработка  теста  осуществляет-
ся   автоматически,   что   сокращает   время   на  
интерпретацию   результатов   исследования,  
при   этом   больше   времени   остается   на   на-
блюдение   за   учащимися,   а   также   индивиду-
альные  беседы  и  консультации. 

И,   в-четвертых,   результаты   можно   по-
смотреть  и  обсудить  сразу  после  завершения  
тестирования.   

Таким  образом,  за  небольшой  промежуток  
времени   педагог- психолог   может   не   только  
исследовать   способности   учащихся,   но   и  
провести  консультационную  работу,  обсудить  
результаты   тестирования,   предлагая   свои  
рекомендации  и  советы. 

Что   касается   компьютерных   вариантов  
тестов,   то   сеть   Интернет   также   предлагает  
немало  таких  ресурсов.   

Обработка  информации 
Обработка  информации  — едва  ли  не  са-

мый  сложный,  длительный  и  скучный  вид  ра-
боты,   а   использование   персонального   ком-
пьютера   в   качестве   средства   подсчета   ре-
зультатов   тестирования   дает   возможность  
мне  облегчить  свой  труд. 

В  тех  случаях,  когда  нельзя  провести  ком-
пьютерное   тестирование   или   необходимо  
подсчитать  исследуемые  показатели  в  целом  
по   классу,   параллели,   педагогу-психологу  
необходимы  обработчики  тестов. 

С   помощью   электронного   обработчика  
тестов  можно  быстро,  за  10–15  минут,  я  под-
считываю  результаты  тестирования  сразу  по  
нескольким   классам.   Кроме   того,   поскольку  
все   данные   заносятся   в   таблицы,   при   жела-
нии   их   можно   распечатать   и   использовать,  
например,  при  составлении  отчетов,  консуль-
тировании,   составлении   статистической  
справки. 

В   качестве   одного   из   самых   распростра-
ненных   обработчиков   выступает   офисная  
программа  Excel,   которая      помогает  мне   де-
лать  различные  выборки,  считать  аналитику.  
Краткий   практический   курс   о   том,   как   само-
стоятельно   создать   обработчик   тестов   с   по-
мощью   программы  Excel,      можно   скачать   по  
адресу:   http://www.it-n.ru/communities.aspx. 
Там  же  можно  найти  готовые  обработчики. 

Психологическое   просвещение   и   кон-
сультирование 

К   психодиагностике   тесно   примыкают   та-
кие   виды   работы   педагога-психолога,   как  
психологическое   просвещение   и   консульти-
рование   учителей,   учащихся   и   родителей.   У  
учителей  существует  огромный  дефицит  пси-
хологических   знаний  и  навыков.  Даже   класс-
ные   руководители,   проработавшие   с   детьми  
не  один   год,  располагают  чрезвычайно  скуд-
ными  сведениями  о  психологических  особен-
ностях   своих   учащихся.   Это   же   можно   ска-
зать   и   о   родителях,   которые   нередко   при  
всей  своей  любви  к  ребенку  не  знают  его  и  не  
могут  его  понять.  Повысить  интерес  к  психо-
лого-педагогическим   знаниям,   а   также   под-
нять  уровень  психологической  культуры  всех  
участников   образовательного   процесса   по-
может   использование   и   применение   ИКТ (в  
частности,   презентации,   подготовленные   в  
программе   Power Point, CD-фильмы)   на   ро-
дительских  собраниях,  семинарах  для  учите-
лей,  в  беседах  с  учащимися. 

Применение   ИКТ   в   просветительской   ра-
боте  психолога  сделает  ее  более  интересной  
и  продуктивной.   

В  создании  презентаций  незаменима  про-
грамма   Power   Point.   Я   использую   сайт  
 http://www.prezentacia.ukoz.ru,  где  
имеются   готовые   медиа-презентации   семи-
наров,  родительских  собраний. 

Коррекционная  и  развивающая  работа 
Компьютерные   технологии   я   также      ис-

пользую   для   коррекционно-развивающей   ра-
боты.   К   подобным   технологиям   относятся  
компьютерные   программы   обучающего   и  
развивающего   характера.   Их   использование  
способствует   развитию   познавательных   про-
цессов  у  учащихся;;  повышению  эффективно-
сти  обучения  и  учебной  мотивации  школьни-
ков,  а  также  развитию  их  интеллектуальных  и  
творческих  возможностей. 

Организационно-методическая  работа 

http://www.uchportal.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.prezentacia.ukoz.ru/
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В   организационно-методическую   работу  
школьного   психолога   входят:   разработка   и  
оформление   психологических   программ,   со-
ставление   отчетов,   предоставление   резуль-
татов  своей  работы,  фиксирование  результа-
тов  проделанной  работы  в  журнале  учета  ви-
дов  деятельности  и  т.п. 

Составление  отчетов,   результатов   тес-
тирования 

Каждый  психолог  знает,  что  недостаточно  
только   провести   тестирование   и   обработать  
результаты.      Грамотно   и   красиво   составить  
отчет,  представить  свои  результаты  в  понят-
ной   и   доступной  форме  для   администрации,  
учителей   и   родителей   помогает   мне      про-
грамма   Microsoft   Word,   применение   которой  
позволяет   мне      использовать   таблицы,   гра-
фики,   диаграммы,   вставлять   различные   ри-
сунки,  фотографии  и  др.   

Программа   Power   Point      идеальна      для  
презентации   результатов   на   педагогических  
советах  и  родительских  собраниях.   

Фиксация  и  хранение  результатов 
Очень   важной   и   часто   проблемной   для  

психологов   является   фиксация   результатов  
психологической  работы  в  журнале  учета  ви-
дов   деятельности.   Некоторые   педагоги-
психологи  заводят  отдельные  тетради  на  ка-
ждый  вид  деятельности,  но  впоследствии  за-
бывают  вносить  туда  проводимую  ими  работу  
и  мероприятия. 

Благодаря   электронному   журналу   я   зано-
шу   данные   о   проделанной   работе,   которые  
автоматически   распределяются   по   разным  
направлениям. 

В   заключение   хотелось   бы   сказать,   что  
компьютерные   технологии   уже   в   ближайшее  
время  прочно  войдут в  наш  обиход.  Они  ста-
нут   надежными   помощниками   практической  
психологии   в   различных   направлениях,   тем  
более  что  преимущества  ИКТ  просто  неоспо-
римы.   

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ  ПОДХОД  К  ИССЛЕДОВАНИЮ  
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА:  ПРОБЛЕМЫ     

И  ПЕРСПЕКТИВЫ 
Рыльская  Е.А.  (г.  Челябинск) 

 
Ценность   человеческой   жизни   во   всех   ее  

разнообразных   контекстах   имеет   непреходя-
щую  актуальность  и  является  предметом  ис-
следования   целого   ряда   научных   дисциплин  
и   гуманитарных   практик.   Вместе   с   тем,   на  
протяжении   десятков   лет   средняя   частота  
суицидов   в   мире   составляет   14   случаев   на  
каждые  100  тыс.  человек.   

Весьма  драматично,  что  ценность  начина-
ет  утрачивать  не  только  своя  собственная,  но  
и  жизнь  другого  человека,  что  часто  приводит  
к   поистине   чудовищным   преступлениям,   со-
вершаемым,  в  том  числе,  против  детей  – ра-
нимых,  беспомощных  и  беззащитных.  По  по-
следним   данным,   опубликованным   в   перио-
дической   печати,   только   за   9   месяцев   2012  
года  в  России  от  рук  взрослых  погибло  1292  
ребенка.   Численность   детского   населения  
нашей  страны  ежегодно  сокращается  в сред-
нем  на  3%  в  год,    а  детей  до  14  лет  в  России  
в   2   раза   меньше,   чем   людей   пенсионного  
возраста.   Под   угрозой   оказывается   важней-
шая  жизненная  функция  – репродуктивная.   

Еще  одну  грань  человеческой  жизни  фор-
мируют  проблемы  осуществления  человеком  
собственной  жизни  на  основании  определен-
ных   индивидуальных   сценариев.   Наблюде-
ния   показывают,   что   для  многих   людей   сце-
нарная   картина   жизни   формируется   в   соот-
ветствии   с   гипертрофированными   ценностя-

ми   максимального   удовлетворения   матери-
альных   потребностей   любыми   доступными  
способами,  что  приводит  к  невиданному  раз-
гулу  коррупции  в  различных  сферах.  Утрачи-
вается   важнейшая   основа   собственно   чело-
веческого   существования   – потребность   в  
труде.   

Все   чаще   говорится   о   том,   что   ситуация,  
сложившаяся   в   России   такова,   что   «челове-
честву  пора  подавать  сигнал  «SOS».  Не  слу-
чайно,  в  декларации  ЮНЕСКО  «Образование  
XXI века»  открыто  говорится  о  том,  что  глав-
ной  ценностью  новой  культуры  должна  стать  
ценность   устойчивого   стабильного   развития  
человека  и  общества,  а  главной  целью  обра-
зования   – формирование   жизнеспособной  
личности.  

Общая   психология   обладает   большими  
возможностями   в   плане   исследования   жиз-
неспособности,   поскольку   способна   выявить  
системные   и,   в   определенной  мере,   инвари-
антные   составляющие   ее   структуры,   рас-
крыть   фундаментальные   закономерности   и  
механизмы   ее   реализации.   Однако   этот   по-
тенциал   пока   недостаточно   используется  
российскими   психологами,   вследствие   чего  
возникает   «зазор»   между   необходимостью  
решения   конкретно-практической   задачи   и  
недостаточностью  пригодных  для  этого  науч-
но-обоснованных   средств.   Вместе   с   тем,   ус-
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ловия   и   необходимые  предпосылки  для   раз-
работки  отечественной  общепсихологической  
концепции   жизнеспособности   уже   подготов-
лены   усилиями   исследователей,   благодаря  
которым   эта   проблема   приобрела   в   совре-
менной   психологии   определенное   звучание  
(Абульханова,   2006;;   Лактионова,   2010;;   Мах-
нач,   2005;;   Нестерова,   2010;; Слободчиков,  
2000; Altshuler & Ruble, 1989; Band & Weisz, 
1988; Bernard, 2008; Brenner & Salovey, 1997; 
DeAnda, 1998;  Hains, 1994; Hellerstein, 2011; 
Kidd, 2006; LaMontagne, 1985; Mahon & 
Patton, 2006;  Neenan, 2009; Richman & 
Fraser, Robertson, 2012; Stevens & Pihl, 1983; 
Ungar, 2005; Werner,  1998  и  др.)  Возможность  
разработки   такой   концепции   подготовлена  
также   определенной   методологической   го-
товностью   современной   науки.   Сегодня   она  
все   больше   ориентируется   на   идеи   интегра-
тивной  психологии                     (Козлов,  2003),  мето-
дологического   плюрализма   (Смирнов,   2004),  
методологического   либерализма   (Юревич,  
2006),   на   принцип   сосуществования   типов  
научной  рациональности  – классической,  не-
классической,   постнеклассической,   (Степин,  
2009)   в   своем   конкретно-операциональном  
выражении   сочетающий   познание   динамики  
целого,  понятого  из  частей  с  познанием,  час-
тей,   понятым  из  целого.  Однако  попытки  ин-
тегрирования  различных  теорий  и  концепций  
традиционно   вызывают   довольно   острую  
критику  и  стимулируют  обвинения  в  несопос-
тавимой   эклектике,   репрезентирующей  изъя-
ны   эпистемологической   практики.   Способом  
разрешения   этого   противоречия   может   слу-
жить   использование   неких   универсальных  
методологических   схем   или  моделей.  Одной  
из   них   является   коммуникативная  методоло-
гия  В.А.  Мазилова,  позволяющая  соотнести  с  
позиции   соизмеримости   конкретно-
методологические   основания   исследования  
жизнеспособности,   в   роли   которых   выступа-
ют:      функционально-генетический   подход   к  
способностям;;  система  научно-обоснованных  
представлений      о   духовных   способностях,  
внутреннем   мире   человека   и   малопарамет-
рическая  модель  индивидуальности    (Шадри-
ков,  1997,  1998,  2006,  2009);;    теория  психоло-
гических   систем   (Клочко,   2005,   2007,   2009);;  
транскоммуникативная   теория      (Кабрин,  
2005,   2007).  Для   соотнесения   концепций  мо-
жет  быть  использована  рабочая  схема,  опре-
деляющая   конкретную   технологию   соотнесе-
ния   и   включающая   следующие   компоненты:  
предмет  науки,  опредмеченная  проблема  ис-
следования,   базовые   категории,   моделирую-
щее   представление,   метод,   эмпирические  
материалы,   объяснительная   категория   (Ма-
зилов,   2007).   Прежде   всего,   концепции,   со-
ставляющие   конкретно-методологические  
основания   исследования,   анализируются   с  
позиции   представлений   о   предмете   самой  

психологической   науки.   Рискнем   полагать,  
что   они,   в   определенной   мере,   созвучны   в  
этих   представлениях,   поскольку   ориентиро-
ваны  не  только  на  классические,  исторически  
первичные   структурно-уровневые   положения  
о   познавательных   способностях   как   свойст-
вах  функциональных  систем,  но  и  на  постне-
классические  представления  о  духовных  спо-
собностях   как   высшем   уровне   развития   спо-
собностей   человека. В   связи   с   этим,   можно  
говорить  о  более  или  менее  сходных  ориен-
тациях  на  предметную  область  психологии  – 
человек   в   полноте   своей   психологической  
реальности   и   сущностности:   не   как   одна   из  
его   ипостасей   (личность,   субъект,   индивиду-
альность)   или   сторона   психической   активно-
сти   (деятельность,   поведение).   Синхрони-
стичными  представляются   положения   об   ор-
ганичном  единстве  внутреннего  и  внешнего  в  
человеке,   отраженные   в   категории   «мир»  
(«внутренний   мир»,   В.Д.   Шадриков;;   «много-
мерный   мир»,   В.Е.   Клочко;;   «коммуникатив-
ный   мир   как   модель   жизненного   мира»,                  
В.И.   Кабрин).   Как   созвучные,   на   наш   взгляд,  
могут   быть   интерпретированы   и   законы  
функционирования   внутреннего   мира:   1)   ве-
роятностные   («не   столько   определенность,  
сколько   возможность»,   В.Д.  Шадриков;;   «воз-
можность   как   необходимость»,   В.Е.   Клочко);;  
2)   неустойчивость   («внутренний  мир  челове-
ка   следует   отнести   к   неустойчивым   систе-
мам»,  В.Д.  Шадриков;;  «система,  приближаю-
щаяся   к   равновесию,   приближается   к   смер-
ти»,  В.Е.  Клочко;;  «К-стресс  и  К-транс  как  гар-
мония   реверсивной   динамики,   обеспечиваю-
щая   личностный   рост»,   В.И.   Кабрин);;   3)   са-
моорганизация   («внутренний   мир   человека  
является   самоорганизующейся системой»,  
В.Д.  Шадриков;;   «многомерный  мир   человека  
– то,  что  происходит  между  человеком  и  сре-
дой,  когда  вместо  двух  логик   (объективной  и  
субъективной)  возникает  одна  – логика  само-
организации  человека»,  В.Е.  Клочко);;  4)  тем-
поральность   («развитие   внутреннего   мира  
отражает   стрелу   времени»,   В.Д.   Шадриков;;  
«одна  из  экзистенциальных  проблем  – отдать  
себя   настоящему   или   посвятить   будущему»,    
В.И.   Кабрин;;   «смысл   является   тем,   в   чем  
становление   человека   заявляет   о   себе   наи-
более   выражено   – в   нем   сосуществуют   вре-
мена   (прошлое,   настоящее,   будущее»,   В.Е.  
Клочко).   

Проведенный  анализ  позволяет  заметить,  
что   содержательное   наполнение   первого  
компонента   схемы   «предмет   психологии»   в  
проанализированных   концепциях  не   вызыва-
ет   «жгучих»   противоречий   и   приближается  
(хотя  и  не  достаточно  явно)  к  концепту  «внут-
ренний   мир   человека»,   который,   по   мнению  
В.А.   Мазилова,   позволяет   вмесить   всю   пси-
хическую   реальность   в   полном   объеме.   По-
этому,   на   уровне   опредмеченной   проблемы  
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жизнеспособность   может   быть   рассмотрена  
как   часть   внутреннего   (или   жизненного,   или  
коммуникативного)   мира   человека,   который  
выступает   как   совмещенное   внешне-
внутреннее   пространство   бытия   и   функцио-
нирует  по  определенным  законам  (вероятно-
стности,   неустойчивости,   самоорганизации,  
темпоральности).  В  качестве  моделирующего  
представления   выступает   определенное   по-
нимание   жизнеспособности   человека,   базо-
вой  объяснительной   категорией   которого   яв-
ляется   категория   «целостность».   Целост-
ность   как   объяснительная   категория   позво-
ляет   исследовать  жизнеспособность   челове-
ка   как   максимально   комплексное   образова-
ние,  несмотря  на  то,  что  оно  может  быть  раз-
ложено   на   более   простые,   частичные   фраг-
менты  путем  эмпирического  изучения.  Выбор  
этой   категории   обусловлен,   прежде   всего,  
общей   логикой   интегративных   процессов   в  
современной   психологии,   один   из сторонни-
ков  которых  замечает,  что  принцип  целостно-
сти  является  «мировоззренческим  оком  инте-
гративной   методологии»   (Козлов,   2003).   В  
подходах  и  теориях,  выступающих  в  качестве  
конкретно-методологических   оснований   дан-
ного   исследования,   этот   принцип   представ-
лен  как  один  из  основополагающих.   

Функционально-генетический   подход   к  
способностям,  исторически  восходящий  к  ес-
тественно-научной  антропологии,  подразуме-
вает,  что  «понять  способности  можно,  только  
рассматривая  их  в   трех  измерениях:   способ-
ности   индивида,   способности   субъекта   дея-
тельности,   способности   личности»   (Шадри-
ков,   2007).   В   многочисленных   эмпирических  
исследованиях   способностей   принцип   цело-
стного  человека  не  только  декларируется,  но  
и   продуктивно  реализуется.  В   системной  ан-
тропологической   психологии   психика   рас-
сматривается   в   контексте   целостного   (т.е.  
системно  представленного)      человека.  Чело-
век  при  этом  понимается  в   качестве  «откры-
той   саморазвивающейся,   самоорганизую-
щейся  системы,  а  психическое  как  то,  что  по-
зволяет  этой  системе  оставаться  открытой  и  
удерживать   свою   целостность   за   счет   про-
цесса  саморазвития  и  до  тех  пор,  пока  само-

развитие   оказывается   возможным»   (Клочко,  
2005).   В   транскоммуникативной   теории      яв-
ным   «носителем»   холистичности   выступает  
не  человек  вообще,  а  личность  как  самое  хо-
листичное  в  человеке,  при  этом  и  другие  ипо-
стаси   человека   не   исключаются:   «Человек,  
будучи   полисистемным   существом,   одновре-
менно  живет  как  организм,  индивид,  субъект,  
индивидуальность»  (Кабрин,  2005).   

Дальнейшая   работа   по   анализу   соизме-
римости  теорий  на  других  уровнях  соотнесе-
ния  позволила  подтвердить  отсутствие  изна-
чально   противоположных   альтернатив,   по-
скольку   все   используемые   концепции   разра-
ботаны  на  основе  единой  системной  методо-
логии,   неклассические   формы   которой   (сис-
темно-антропологический   подход)   не   отри-
цают   классических   (функционально-
генетический   структурно-уровневый   подход),  
а  лишь  расширяют  ее  границы,  обогащая  все  
новыми   (в   данном   случае,   динамическими)  
характеристиками:   «Самоорганизация  всегда  
проявляется   в   структурировании   целого»  
(Шадриков,   2009). Следовательно, возмож-
ные   концептуальные   несоответствия   в   под-
боре  методов   исследования  базовых   катего-
рий   (понятие,   структура,   критерии,   типы   и  
проч.)   могут   быть   «сглажены»   логикой   исто-
рико-тенденционального   анализа   научных  
представлений   о   жизнеспособности   челове-
ка,   свидетельствующего  о   со-бытии  в   разви-
вающемся  пространстве  современной  отече-
ственной   психологической   науки   классиче-
ских,   одномерных   представлений   об   адап-
тивной  природе  жизнеспособности    и  постне-
классических,  многомерных  об  ее  сверхадап-
тивных,   трансперсональных   механизмах   са-
моорганизации.   Соответственно,   для   реше-
ния      задач   исследования   используются   как  
номотетические   (количественные)   методы,  
направленные   на   получение   «объектных»  
фактических  данных,   так   и   идеографические  
(качественные)   методы,   которые   позволяют  
видеть   настоящее   сквозь   призму   всего   жиз-
ненного   пути   человека   и   выявлять   скрытые,  
неявные   для   самого   человека   мотивы   и  
смыслы  его  бытия. 

 

ДЕТСКИЕ  КОМПЛЕКСЫ  В  ОСНОВЕ  КОТОРЫХ  ЛЕЖИТ  
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ  ТРАВМА    ПОЛУЧЕННАЯ  ВО  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  С  ОТЦОМ 
Садолина  Т.В. 

 
Проводя   наше   исследование   в   системе  

клубов   знакомств   и   брачных   агентств   нам  
пришлось   столкнуться   с   проблемой   маску-
линности   и   фемининности   этих   двух   видов  

внутренней  энергии,  которые  находятся  у  ка-
ждого   человека,   но,   к   большому   сожалению,  
чаще  всего  не   в   гармоничном  состоянии.  По  
настоящему   зрелые   мужчина   и   женщина  
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стремятся  соединиться  не  столько  из-за  про-
тивоположности   полов,   сколько   из   объеди-
няющей   их   человечности.   Сильных   мужчин  
привлекает   лишённая,   невротических   прояв-
лений   женская   маскулинность,   и   соответст-
венно  сильных  женщин  привлекает  лишённая  
невротических   проявлений   мужская   феми-
нинность.   Именно   для   динамически   разви-
вающихся  отношений  очень  важно    избавить-
ся   от   страха   за   патриархальную   феминин-
ность   и   маскулинность.   Пока   оба   пола   про-
должают   находиться   в   страхе,   они   не   в   со-
стоянии  дать  начало  ни  одному  творческому  
процессу.   Пассивное   подчинение   патриар-
хальному   порядку   характеризует   общество  
как   бессознательное.   Инфантильные   проек-
ции   становятся   нормой  жизни,   что   способст-
вуют  издержкам,  которые  наблюдаются  в  ка-
честве   тирании   и   диктата.   
В   нашем   обществе   можно   видеть   взрослых  
людей  - «выросших  детей»,  которые  настоль-
ко   взвалили   на   себя   заботу   о   других   людях,  
что  у  них  не  остается  времени  побеспокоить-
ся   о   себе.   Нередко   в   родительской   семье    
они   им   приходилось   играть   роль   «третьего  
родителя».   Их   не   приучили   думать   и   забо-
титься  о  себе,   так,   как  с   точки  зрения  их  ро-
дителей  это  было  «эгоистично». 

Очень   часто   это   происходит,   тогда,   когда  
отец  уходит  из  семьи  или  в  значительной  ме-
ре   пренебрегает   своей   ролью в   семье,   и  
мать,   не   имея   в   этот   момент   достаточного  
количества   психологических,   физических,  
моральных   или   душевных   сил   «делегирует»    
свои   обязанности   на   дочь.      Дочь,   искренне  
желая  позаботиться  о  матери,  берёт  на  себя  
не   всегда   посильный   для   её   возраста   груз  
ответственности.   В   последствие   у   этих   мно-
гих  из   этих  детей  формируются   гипер  ответ-
ственность  и   гипер   опека,   что   зачастую  при-
водит   к   возникновению   комплекса   «святой  
праведницы»  и  «мученицы». 

 «Святая  праведница»,  начинает,  заботят-
ся  о   своей  взрослой  маме  в  большей  степе-
ни,  чем  обычные  дети;;  нередко  они  берут  на  
себя   заботу   о   своих   младших   братьях   и   се-
страх.  Бывает,   что   старшая  дочь   становится  
«родителем»  для  своего  младшего  брата  или  
сестры,  такое  происходит  в  том  случае,  если  
у  матери  не  хватает  душевных,  эмоциональ-
ных,  а  нередко    и  физических  сил  на  то,  что-
бы   заменять   отсутствие   отца   в   семье.   Не-
хватка  этих  сил  происходит  из  детства  самой  
матери.   Не   одно   поколение   в   нашей   стране  
страдало   от   нехватки   внимания,   любви   и  
ласки  со  стороны  родителей.   

 «Мученицы»   легко   определяемы,   именно  
у  них  проблемы  в  школе,    в  рабочем  коллек-
тиве  и  в  личной  жизни.  Нередко  им  навеши-
вают  ярлык  «паршивой  овцы»,  что  причиняет  
им  немало  боли  и  страданий. 

 В   детской   практике   нередко   приходится  
слышать,  как  родители  называют  своего     ре-
бенка   «враждебным»,   или      «трудным».   Эти  
родители  страдают  от  того,  что  у  их  ребенка  
проблемы.   На   самом   же   деле   ребенок   акку-
мулирует   уже   имеющуюся   напряженность   и  
враждебность,  которая     существует  в  семей-
ных   отношениях.     Он   является   как   бы   «про-
водником»,   той   враждебности   и   тревоги,   ко-
торые  царят  в  семье.  Ребенок  очень  чувстви-
телен   к  семейным  проблемам.  Однако  роди-
тели   не   готовы   воспринять   его   чувствитель-
ности.   Им   легче   воспринять   его   как   «труд-
ного». 

В   нашей   стране   институт   отцовства      был  
искалечен  практическим  отсутствием  мужчин,  
которые   были   вовлечены   в   мировые,   граж-
данские,   локальные   войны,   а   после   самоот-
верженно  восстанавливали  страну  и  участво-
вали  в  её  индустриализации.    В  это  нелёгкое  
время   бремя         ответственности   за   семью,  
воспитание   детей   легло   на   женские   плечи.  
Они   фактически   обеспечивали   выживание  
своих   детей,   стараясь   дать   им   кров,   пищу   и  
образование.   Целые   поколения   успели   вы-
расти  без  отцов.  Можно  ли  и  в  этих  условиях  
обвинять  женщин   в   «формальном   родитель-
ствование»? 

Основной   закон   психологии   утверждает,  
что   задачи   развития,   которые   не   поставил  
перед  собой  родитель,  достаются  ребёнку. 

 В  своём  очерке  о  влиянии  отца  в   судьбе  
человека  К.  Юнг  пишет,  что  семейная  травма  
с   годами   может   сглаживаться,   негативные  
черты   родительского      характера      могут      за-
полняться.  Вполне  вероятно,  что  все  это  бу-
дет      завершаться  во  внутреннем  мире  чело-
века   незаметно   для   окружающих   его   людей,  
периодически   принимая   различные   формы  
борьбы  со  своего  рода  препятствиями,   кото-
рые   остаются   непонятыми   для   них.   Некото-
рые    в  своем  развитии  могут    вступить  в  бес-
конечный  конфликт  с  окружающим  их  миром,  
в  котором  они  не  могут  найти  себе  места  ни-
где.   Дело   может   кончиться   тем,   что   беско-
нечные  удары  судьбы,   которые  будут  следо-
вать  один  за  другим,  постепенно  откроют    им  
глаза  на  инфантильные  особенности  их  лич-
ности,   которые   делают      их   неприспособлен-
ным.   Истинная      же      причина   инфантильного  
приспособления   к   родителям   лежит,   несо-
мненно,   в   обоюдном   аффективном   отноше-
нии,   т.  е.  с  одной  стороны     в  психосексуаль-
ности  родителей,    с  другой    ребенка.  Юнг  на-
зывает   это   своего   рода   «психической   зара-
зой»,   вне   всякого   сомнения,   что   движущими  
силами   этой      пружины   «заразы»   являются      
логика,   а   телесные   проявления,   как   послед-
ствия  аффектов.  Эти  аффекты  устремлены  в  
душу  ребенка      всею  своей     мощью  стадного  
инстинкта,   что      и   определяет   ее   очертания,  
формы   и   детали.   Как   показывает   психоана-
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литический   опыт,   первые   признаки   зарож-
дающегося   конфликта   между   родительской  
констелляцией   и   самостоятельностью   инди-
вида,   между   либидо   и   вытеснением,   прояв-
ляются   ещё  до   пятилетнего   возраста   ребен-
ка.   

Таким   образом,   нездоровые   взаимоотно-
шения  в  диаде  отец  – дочь  во  многом  влияют  
и   на   сексуальное   самосознание   женщины.  
Многие   исследователи   отмечают,   что   жен-
щина,  которая  выросла  без  отца  и  стремится  
обратить   на   себя   внимание   мужчин,   одно-
временно   полагая,   что   вступать   в   интимную  
близость  - дело  весьма  небезопасное.  Не  по-
тому  ли,  многие  женщины,  выросшие  без  от-
ца,  имеют  проблемы  в  сексуальной  сфере? 

Очень   часто   неуверенность   женщины   в  
себе   выражается   в   излишней  озабоченность  
собственной  наружностью,  что  заставляет  ее  
злоупотреблять  физическими   упражнениями,  
злоупотреблять  диетами.     

Вступая   во   взрослую  жизнь,   задумываясь  
о   собственной   семье,   они   продолжают   стра-
дать   от   недостатка   внимания   со   стороны  

мужчин.     Находясь   в   поиске   спутника  жизни,  
они  на  подсознательном  уровне  ищут  мужчи-
ну  способного  дать  им  то   - внимание  и  забо-
ту,   которое   недополучили   от   своих   отцов.    
Отсутствие   полноценной   эмоциональной   и  
психологической   связи  между   отцом   и   доче-
рью   создает   душевную   пустоту,   выражаю-
щуюся  в  постоянном  «поиске  отца».  Женщи-
на  занимается  поисками  «отца»,  ищет  добро-
го  волшебника,  именно  потому,  что  в  детстве  
и  ранней  юности  ей  не  хватило  отцовской  за-
боты   и   любви.   Многие      с   кем   мне   довелось  
работать,   придерживались   такого   мнения,  
что  даже  будучи  уже  взрослыми,    они  нужда-
ются  в  наставнике  в  роли    отца  или  человека,  
способном  его  заменить.    Отсутствие  таково-
го      порождает  ощущение  неудовлетворенно-
сти   собой,   заниженную   самооценку,   отсутст-
вие   перспективы.     Отсутствие   искренности   в  
отношениях   между   дочерью   и   её   отцом   мо-
жет   также   послужить   причиной   поисков   «от-
ца»  и  продолжаться  всю  жизнь. 

 

 

В  ПОИСКАХ  СЕБЯ:  К  ВОПРОСУ  О  ФОРМИРОВАНИИ   
ЛИЧНОСТНОЙ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ 

Самаль  Е.В.  (г.  Минск) 
 
Идентификация   – это   эмоционально-

когнитивный   процесс   познания   и   отождеств-
ления  себя  как  субъекта,  модификация  своих  
убеждений,  установок  или  поведения  с  целью  
стать   более   схожим   с   группой,   вызывающей  
положительные   чувства.   Это   двусторонний  
процесс.   С   одной   стороны,   он   имеет   соци-
альный   аспект,   поскольку   отражает   пережи-
вание   личностью   своей   принадлежности   к  
определенной   группе,   культуре,   обществу.  С  
другой   стороны,   это   процесс   переживания  
человеком   своего   «Я»   как   ему   принадлежа-
щего,   т.е.   переживание   тождественности   са-
мому   себе»   - аутоидентификация.   Результа-
том   процесса   идентификации   идентичность  
как   результат   зрелого   самоопределения   че-
ловека,   который   выражается   в   понимании  
человеком,   кто   он   есть,   к   чему   стремится   и  
как  вписывается  в  общество. 

Согласно   теории   Э.   Эриксона,   осознание  
человеком   своего   Я,   своей   идентичности  
происходит   на   протяжении   всей   его   жизни.  
Истоки  этого  процесса  лежат  в  развитии  пер-
вичной   привязанности   к  матери   в  младенче-
стве,   в   стремлении   к   независимости,   само-
стоятельности  и  гендерной  идентификации  в  
раннем  детстве,  в  умении  ладить  с  окружаю-
щими,   самоэффективности   – в   более   стар-
шем   возрасте.   По   Эриксону,   идентичность   – 
это  главное  событие  человеческой  жизни,  ее  

следует   рассматривать   как   «накопленную  
человеком   уверенность   в   том,   что   его   внут-
ренняя   целостность,   обретенная   на   ранних  
этапах  развития,   соответствует   тому,   как  че-
ловека   воспринимают   окружающие,   что  
обычно  находит  реальное  воплощение  в  вы-
боре   профессиональной   карьеры»   (Эриксон  
Э.,  1996,  с.  229). В  последующей  жизни  осоз-
нание  человеком  своего  Я,  своей  идентично-
сти   не   прекращается,   а   направлено   на   по-
стижение  глубин  своего  Я  (Самости)  и  дости-
жение   подлинности,   аутентичности.   Однако  
на   протяжении   всей   жизнедеятельности   че-
ловека   в   формировании   идентичности   на-
блюдаются   определенного   рода,   как   законо-
мерности,   присущие   каждому,   так   и   особен-
ности,  проявляющиеся  не  у  каждого. 

И.   Гофман   (Гофман   И.,   2000)   обратил  
внимание   исследователей   на   тот   факт,   что  
при  приобретении  идентичности  человек  вы-
нужден   решать   сложнейший   вопрос   о   том,  
как   можно   балансировать   между   двумя   ил-
люзиями  – обычностью  и  уникальностью  лич-
ности.  Как  следствие,  у  каждого  развивается  
представление   о   себе   настоящем   и   себе  
«презентуемом»,  удобном  и  приемлемом  для  
общества.   Как   следствие,   по   мнению   Д.В.  
Винникотта,   у   личности   формируется   «Ис-
тинное   Я»   и   «Ложное   Я».   «Истинное   Я»   от-
ражает   «внутреннее   стремление   и   генетиче-
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скую   предрасположенность,   совокупность  
экспрессии   врожденных   способностей,   хоро-
шую   социальную   подстройку   и   созревание  
идентичности,  нейтрализацию  чувства  собст-
венной   грандиозности  до  адекватной  формы  
выражения  амбиций,  а  также  кристаллизацию  
в   ходе   своей   жизни   тех   ценностей,   которые  
достигаются   в   социальных   рамках   через   Я-
функционирование.  На   более   низком   уровне  
– это   ощущение   целостности   в   теле,   укоре-
ненности   в   собственной   реальности,   в   про-
тяженности  во  времени  и  интегрированности  
Я».  При  формировании  ложного  Я  «развитие  
сводится,   скорее,   к   последовательности   ре-
акций   на   неудачи   окружения»   (Винникотт  
Д.В.,  2004,  с.  28).  И.П. Короленко  доказывает,  
что  уже  на  самых  ранних  этапах   своего  раз-
вития,   «каждый   ребенок   для   того,   чтобы   за-
щитить   себя   от   опасности   потерять   полно-
стью  свою  независимость,  формирует  и  раз-
вивает  ложное  Я»  (Короленко  И.П.,  Дмитрие-
ва  Н.В.,  Загоруйко  Е.Н.  2000,  с.  144).   

Понятие   подлинности   (аутентичности)   в  
психологической  науке  обычно  определяется  
как   осознаваемое   человеком,   относящееся   к  
его   самости.   Это   «своеобразное   искреннее  
согласие   человека   с   тем,   что   такого   рода  
особенности  присутствуют  в  структуре  его  Я-
концепции».  Неаутентичное  существование  – 
это  модус  человека,  который  живет  под  тира-
нией  plebs (толпы,  безликой  массы).  Индивид  
становится   пассивным,   безответственным  
«детерминированным   волей   и   капризами  
других   людей   и   ищущим   спасения   от   внеш-
ней   правды,   перманентных   значений,   утвер-
ждений   о   высшей   заинтересованности   в   ис-
тинности   взглядов   и   целей   для   его   жизни»  
(Ялом   И.,   2000).   Поэтому   каждый   выбирает  
для   себя   один   из   модусов   существования   – 
аутентичный  или  противоположный. 

А.Б. Орлов,  анализируя  ложное  и  подлин-
ное   Я   человека,   акцентирует   внимание   на  
том,   что   феномены   ложного   и   подлинного  
самоотождествления   отражают   важные   осо-
бенности  личности  и  сущности.  При  этом  ав-
тор   показывает,   что   сущность   не   есть   лич-
ность,   а   личность   не   есть   сущность.  Ложное  
существование   связывается   в   большей   сте-
пени   с   личностью,   а   подлинное   существова-
ние   – с   сущностью,   под   которой   понимается  
внутреннее  Я.  По  мнению  А.Б.  Орлова,  «лож-
ное   самоотождествление   мы   имеем   всякий  
раз,  когда  человек  отождествляет  себя  с  тем  
или   иным   личностным   образованием,   с   той  
или  иной  социальной  по  своему  происхожде-
нию   и   функции   ролью,   маской,   личиной.   Он  
как  бы  забывает  о  подлинном  субъекте,  игно-
рирует  его,  ставит  знак  тождества  между  со-
бой  и  своей  личностью  (или,  точнее,  сублич-
ностью)   (Психология   личности   Т.2.,   1999,   с.  
526).   Подлинное   самоотождествление,   в   от-
личие   от   ложного,   представляет   собой   ско-

рее  процесс,  нежели  состояние.  В  ходе  этого  
процесса   сущность   человека   постепенно   ос-
вобождается   от   господства   личности,   выхо-
дит   из-под   ее   контроля.   Ф.К.   МакГро видит  
истинную   суть   человека   – «неотредактиро-
ванную»   основу   его   существа   – в   самой   его  
сердцевине.   Это   та   часть   нашего   существа,  
которую  нельзя  выразить   через  работу,   обя-
занности  или  роль  в  обществе.  Это  сложная  
совокупность   всех   наших   талантов,   умений,  
способностей,   интересов,   воззрений,   вашей  
мудрости.   Это   все   наши   сильные   стороны   и  
ценности,   которые   являются только   нашими  
и   требуют   своего   выражения,   то,   на   что   мы  
были   «запрограммированы»   и   что   мир   ждет  
от  нас,  на  что  он  рассчитывает  (МакГро  Ф.К.,  
2003,  с.  39). 

Мюррей   Стайн   объясняет   яркое  
проявление  «Ложного  Я»  в  период  адаптации  
и   активного   социального   самоутверждения,  
который  приходится  на  детство  и  молодость,  
а  «Истинного  Я»  – во  второй  половине  жизни.  
Цель  первой  половины  жизни  – это  развитие  
сильного  Эго   (Я)  адекватно  адаптированного  
к   условиям   той   или   иной   среды   и   культуры,  
цель   второй   половины   жизни   – достижение  
индивидуальности   и   чувства   символического  
центра   вне   контроля   Эго   (Мюррей   Стайн,  
2005).   С   данной   позицией   созвучны   взгляды  
на   внутреннюю   природу   человека   или  
самость  П.П.  Горностай,  где  подчеркивается,  
что   внутренняя   природа   или   самость   лишь  
отчасти   развивается   в   ходе   взросления,  
объективно   и   субъективно   открывая   и  
принимая   то,   чем   она   является.   Изначально  
человеку   необходимо   стать   личностью,  
социально   детерминированной   и  
интериоризировавшей   многие   социальные  
аспекты   и   воздействия,   и   лишь   после   этого  
необходимо   стать   индивидуальностью.  
Процесс   индивидуализации   или   развития   и  
становления   индивидуальности   базируется  
на   механизме   экстериоризации,   то   есть  
социальной   отдачи   личности,   творчества.  
«Выдающаяся   индивидуальность   становится  
как   бы   над   обществом,   вступает   с   ним   в  
противоречие,   развивается   вопреки  
социальным   ожиданиям.   Индивидуальность  
не   просто  формируется,   а   самореализуется, 
саморазвивается»   (Горностай   П.П.,   2002,   с.  
132).   По   Дж.   Марсиа,   это   четвертая   стадия  
осознания   личностной   идентичности   – 
достигнутая   идентичность   – осознание   себя  
как   автономной   личности   и   гибкое  
воплощение  в  жизнь  собственных  убеждений. 

Происходящее   в   формировании   личност-
ной  идентичности  проявляется  подобным  об-
разом   и   в   процессе   формирования   профес-
сиональной   идентичности.   В   трактовке   про-
фессиональной   идентичности   мы   придержи-
ваемся   концепции   профессионального   ста-
новления   Ю.П. Поваренкова   и   рассматрива-
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ем   профессиональную   идентичность   как   по-
казатель   профессионального   развития,   от-
ражающий  уровень  значимости  для  субъекта  
профессии,   ее   принятия   как   средства   удов-
летворения   своих   потребностей   и   самореа-
лизации,   принятие   себя   как   системы   ценно-
стей   соответствующей   профессиональной  
общности.   Оценивается   профессиональная  
идентичность   на   основе   субъективных   пока-
зателей,  включая  удовлетворенность  трудом,  
профессией,   карьерой,   собой,   профессио-
нальную   самооценку,   индексы   самореализа-
ции  и   самоактуализации  личности,   показате-
ли   ценностно-ориентационного   единства  
(Поваренков  Ю.П.,  2008). 

Л.В.   Шнейдер   отмечает,   что   профессио-
нальная  идентификация  – это  объективное  и  
субъективное  (то  есть  данное  в  переживании)  
единство   с   профессиональной   группой,   де-
лом,   которое   обусловливает   преемствен-
ность   профессиональных   характеристик  
(норм,  ролей  и  статусов)  личности.  Обратный  
процесс,  связанный  с  объективным  и  субъек-
тивным   подтверждением   этого   единства   и  
обособлением   профессиональных   характе-
ристик  личности,  есть  профессиональное  от-
чуждение.   Профессиональная   идентифика-
ция-отчуждение   есть   исполнительный   меха-
низм   персонализации,   самоопределения   и  
самоорганизации   субъекта   через   сущест-
вующую   профессиональную   реальность.   Ав-
тор   соотносит   выделенные   Дж.   Марсиа   со-
стояния   идентичности   (достигнутая   идентич-
ность,   мораторий,   преждевременная   иден-
тичность   и   диффузная   идентичность)   с   про-
цессами   профессиональной   идентификации  
и   отчуждения.   Достигнутая   профессиональ-
ная   идентичность   видится   как   результат   ус-
тановившегося   равновесия   идентификации-
отчуждения,  проявляющийся  в  осознании  се-
бя   представителем   данной   профессии   и  
профессионального   сообщества;;   определен-
ный   баланс   отождествления и   дифферен-
циации  себя  с  Делом  и  Другими.  Этим  стату-
сом  будет  обладать  человек,  прошедший  пе-
риод   профессионального   кризиса   и   сформи-
ровавший   определенную   совокупность   лич-
ностно   значимых   для   него   целей,   ценностей  
и   убеждений,   что   обеспечивает   ему   чувство  
направленности   и   осмысленности  жизни.  Он  
самоактуализировал   свой   идеал   Человека-
Мастера,   свои   творческие   возможности   и  
продолжает   самосовершенствование   своей  
личности   как   субъекта   профессиональной  
деятельности.   Преждевременная   идентич-
ность  проявится  у  тех  людей,  которые  вслед-
ствие  идентификации  с  определенными  про-
фессиональными   моделями,   концепциями,  

системами,   имеют   цели,   убеждения,   ценно-
сти,   сходные   со   значимыми   «другими»   и   от-
ражающие   их   ожидания.   В   дальнейшем,   как  
указывает  автор,  это  может  привести  к  отчу-
ждению  от  самого  себя,  «утрате  Я».  Профес-
сиональная   диффузная   идентичность   харак-
терна  для  людей,  которые  не  имеют  прочных  
целей,   ценностей,   убеждений   и   которые   не  
пытаются  активно  сформировать  их.  Они  или  
никогда   не   находились   в   состоянии   кризиса  
идентичности,   или   оказались   неспособными  
решить  возникшие  проблемы.  При  отсутствии  
ясного   чувства   профидентичности   эти   люди  
переживают   ряд   негативных   состояний   (пес-
симизм,  апатию,   тоску,   ненаправленную  зло-
бу,   тревогу,   отчуждение),   связанных   с   их  
профессиональным   трудом.   Все   эти   состоя-
ния   в   дальнейшем   могут   привести   к   полной  
потере  профессиональной  идентичности. 

Потеря   профессиональной   идентичности  
способствует   профессиональному   отчужде-
нию,  когда  профессия  становится  лишь  сред-
ством   достижения   иных,   внепрофессиональ-
ных личных  целей,  а  не  способом   гармонич-
ного   существования   человека   в   деятельно-
сти.   Человек   не   идентифицирует   себя   с   вы-
полняемой   деятельностью,   не   принимает   на  
себя  ответственности  за  происходящее  в  ор-
ганизации,   не   разделяет   организационные  
ценности.   Характерными   поведенческими  
признакам   и   профессиональной   отчужденно-
сти   являются   закрытость   в   отношениях   с  
коллегами,   агрессивность,   ложь   как   неосоз-
нанное   искажение   фактов,   заведомая   ложь,  
преувеличение  своих  заслуг,  цинизм.  Все  это  
делает  сотрудника  функционально  непригод-
ным   к   выполнению   профессиональной   дея-
тельности  (цит.  по  Сыманюк  Э.Э.,  2005). 

Таким   образом,   процесс   формирования  
личностной   и   профессиональной   идентично-
сти   сопровождает   весь   процесс   жизнедея-
тельности  человека,  акцентируясь  на  каждом  
жизненном  этапе то  более  на  личностном  ас-
пекте,  то  на  профессиональном.  И,  кроме  то-
го,   каждый   из   этих   аспектов   подвержен   про-
верке   на   аутоидентичность,   т.е.   тождествен-
ность  себе,   своему  истинному  Я,   своей  сущ-
ности.  Эта  проверка  может  быть  осознанной  
или   неосознанной,   но   ее   целью   является  
анализ   степени   выраженности   сущности   че-
ловека  и  его  устремлений  в  профессии,  в  со-
циальном  взаимодействии  и  социальных  кон-
тактах,   в   личной   жизни.   Результатом   такой  
проверки  является  переживаемая  человеком  
удовлетворенность  или  неудовлетворенность  
жизнью. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
Сафарова  Н.,  Аманов  Дж.  (г.  Бухара) 

 
Современный   мир,   постоянно   и   быстро  

изменяющийся   предъявляет   особые  
требования   к   такой   науке   как   психология,  
которая   должна   не   только   измерять   и  
оценивать,   но   и   прогнозировать,  
проектировать,   формировать.   По   мнению  
многих   исследователей,   психологи   в  
настоящее   время   вынуждены   заниматься  
планированием   изменений   личности,  
профилактикой   личностного   регресса.  
Необходимо,   чтобы   руководители  
организации   проявили   дальновидность   и  
признали   высокую   значимость  
психологического   фактора   в   работе  
организации.   В   свою   очередь   важно,   чтобы  
психологи   тоже   научились   оказывать  
действенную  практическую  помощь  и  строить  
эффективные  деловые  взаимоотношения. 

В   настоящее   время   в   практической  
психологии   разработаны   формы   и   методы  
работы,   опробованы   целевые   программы  
социально- психологической   поддержки   для  
всех   групп   служащих.   А   также   социально-
психологические   методы   управления  
представляют   собой   способы   воздействия,  
основанные   на   использовании   социально-
психологических  факторов,   к   которым  можно  
отнести   черты   характера   муниципального  
служащего,  его  характер,  темперамент  и  т.д. 

Социально-психологические   методы  
управления  – способы  и  приемы  воздействия  
на   процесс   формирования   и   развития  
коллектива,  на  социальные  процессы  внутри  
коллектива,   на   регулирование  
взаимоотношений   между   ними   путем  
создания   благоприятного   психологического  
климата.   Предназначены   социально-
психологические   методы   управления   для  
воздействия   на   социально-психологические  
отношения  между  людьми.   

Социально-психологические   методы  
управления  включают: 

1. формирование  трудовых  коллективов, 
2. установление   социальных   норм  

поведения, 
3. введение   системы   социального  

регулирования, 
4. социальное  стимулирование, 
5. удовлетворение   социальных  

потребностей, 
6. создание   и   поддержание  

соц.благоприятного  климата. 
   Поскольку   участниками   процесса  

управления   являются   люди,   то   социальные  
отношения   и   отражающие   их  

соответствующие  методы  управления  важны  
и   тесно   связаны   с   другими   методами  
управления:   моральное   поощрение,  
социальное   планирование,   убеждение,  
внушение,  личный  пример. 

   Данные  методы  управления  отличаются  
своей   мотивационной   характеристикой,   оп-
ределяющей   направление   действия.   Важ-
нейшими   мотивационными   методами   явля-
ются   методы   убеждения,   направленные   на  
побуждение  объекта  управления  к  желаемым  
для   субъекта   действиям.   К   ним   относятся:  
побуждение,   склонение,   поощрение,   внуше-
ние,   подражание,   метод   личного   примера,  
вовлечение,   порицание,   информирование   и  
др. 

  Каждый   из   них   демонстрирует   большие  
возможности  для  руководителя  в  управлении  
поведением  и   сознанием  людей.  Так,   напри-
мер,  метод  склонения  заключается  в  том,  что  
субъект  управления  с  помощью  разного  рода  
аргументов  и  фактов  убеждает  исполнителя  в  
целесообразности   выполнения   задания   и  
склоняет  его  действовать  именно  таким  спо-
собом,  который  предлагается  субъектом.  Ос-
новная   форма   реализации   – рекомендация,  
т.  е.  управляющее  воздействие,  которое  опи-
рается   на   сознание   исполнителя,   его   мо-
ральную  ответственность  и  исполнительскую  
дисциплину,   опыт   и   профессиональную   ква-
лификацию. 

    Метод   побуждения   несет   в   себе   даже  
больший,  чем  предыдущий  метод,  мотиваци-
онный   заряд,   так   как   предполагает  побужде-
ние   исполнителя   к   каким-либо   действиям   не  
столько   из   интересов   субъекта   управления,  
сколько  из  собственных  потребностей  испол-
нителя.  Формы  реализации  данного  метода  – 
совет   и   просьба.   Совет   – это   воздействие,  
при   котором     субъект   управления  подсказы-
вает  исполнителю,  какой  выбрать  путь  реше-
ния  проблемы,  используя  накопленный  опыт,  
прецеденты,   побуждая   исполнителя к   само-
стоятельным  действиям,  к  самостоятельному  
поиску   ответов   на   возникающие   вопросы.  
Просьба   – управляющее   воздействие,   осно-
вывающееся   на   побуждении   исполнителя   к  
действиям,   исходя   из   характера   сложивших-
ся  между  ними  отношений.  Как   правило,   это  
вежливая форма  распоряжения. 

    Исключительно   важен   личный   пример  
руководителя,   демонстрирующего   образцы  
нужного   поведения,   либо   указывающего   на  
примерных  работников.  Конечно,  сам  руково-
дитель,   прежде   всего,   должен   соответство-
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вать   тем   требованиям,   которые   он   предъяв-
ляет   своим   подчиненным,   демонстрируя  
единство   слова   и   дела.   Если   поведение   ру-
ководителя   – эталон   для   подчиненных,   то  
метод  личного   примера  действует  автомати-
чески.   При   использовании   данного   метода  
важно   учитывать,   чтобы   пример   был   досту-
пен  для  освоения  и  использования,  а  сам  ру-
ководитель   не   демонстрировал   своего   пре-
восходства  над  подчиненными. 

    Сегодня  большое  значение  приобрета-
ет  ориентация  на  уважение  личного  достоин-
ства   людей,   признание   их   самоценности   и  
значимости.   Методы   поощрения   призваны  
обеспечить   четкую   связь   между   результата-
ми   труда   и   его   стимулированием.   Методы  
поощрения   предполагают   знание   руководи-
телями   психологических   особенностей   ра-
ботников,   ориентацию  на   развитие   у   них   по-
требностей   в   самореализации,   творчестве.  
Многие   виды   поощрения   активизируют   про-

цесс   дифференциации   отдельных   работни-
ков   и   требуют   хорошо   разработанной   систе-
мы  оценки  индивидуального   вклада,   а   также  
оценки  сложившихся  в  коллективе  взаимоот-
ношений. 

  Метод   информирования   предполагает  
целенаправленное   управляющее   воздейст-
вие  субъекта  управления  на  объект  управле-
ния   для   получения   желаемого   результата  
путем   отбора,   обработки   и   распространения  
информации,   необходимой   объекту   для   луч-
шей   ориентации   в   ситуации   и   выбора   опти-
мального  варианта  действий  для  достижения  
результата. 

Психологические   методы   управления   на-
правлены  на  регулирование  отношений  меж-
ду   людьми   путем   оптимального   подбора   и  
расстановки  персонала.  К  ним  относятся  ме-
тоды   комплектования   малых   групп,   гумани-
зации   труда,   профессионального   отбора   и  
обучения  и  др. 

 

МОДЕРНИЗАЦИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ  – ИНТЕГРАЦИЯ   
ПСИХОЛОГИИ  И  ПЕДАГОГИКИ:  ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ   
КОНКУРСА  «УЧИТЕЛЬ  ГОДА  РОССИИ» 
Серафимович  И.В.,  Сафарова  Н.А.  (г.  Ярославль) 

 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ,  проект  №11-06-00739а 

 
В   современных   условиях   модернизации  

российского   образования   особое   внимание  
уделяется   вопросам   повышения   профессио-
нальной   компетентности   педагогов,   их   про-
фессиональному   росту,   в   том   числе   средст-
вами   конкурсов   профессионального   мастер-
ства,   а   значит   встаёт   вопрос   о   необходимо-
сти   поддерживать,   сопровождать   и   продви-
гать   профессиональное      развитие   педагога.  
Об   актуальности   выше   указанных   вопросов  
говорится  не  только  на  уровне  науки  и  прак-
тики   (Бекреева   И.Л.,   Головнер   В.Н.,   Дашен-
цев   Д.А.,   Дроздецкая   Н.И.,   Дубровская   В.А.,  
Дубцова  Ю.Ю.,  Заруба  Н.А.,  Зырянова     Е.Н.,  
Иванова  Н.А.,  Кайгородцев  И.Л.,  Кайгородце-
ва   М.В.,   Китайгородская   Г.А., Колесникова  
Н.Н.,  Курилова  И.А.,  Курицина  С.И.,  Маркова  
А.К.,   Могулёва   О.А.,   Ошвинцева   Н.И.,   Пахо-
мова   Е.М.,   Руднева   Е.Л.,   Сабинина   Н.Н.,  
Свиридова   И.А.,   Семенкова   Т.Н.,   Соколова  
Т.А.,   Самута   С.А.,   Шнейдер   О.В.,   Шубина  
О.П.),   но   и   на   уровне   государственного  
управления  системой  образования:   в  Нацио-
нальной  образовательной  инициативе  «Наша  
новая   школа»,   утверждённой  
Д.А.Медведевым;;  в  распоряжении  Председа-
теля  Правительства  РФ  В.В.Путина  «О  плане  

действий  по  модернизации  общего  образова-
ния  на  2011–2015  годы». 

Конкурсы   профессионального   мастерства  
являются   одним   из   важных   этапов   профес-
сионального   становления   и   самореализации  
педагогов.   Это   не   только   трансляция   собст-
венного  опыта,  но  и  возможность  приобрести  
в   рамках   конкурса   новые   знания   и   умения,  
актуальные   с   введением   новых   образова-
тельных   стандартов,   расширить   сферу   про-
фессионального   общения.   Современный   пе-
дагог   — это      педагог,   способный   овладеть  
технологиями,   обеспечивающими   индиви-
дуализацию   образования,   достижение   пла-
нируемых   результатов,   это   педагог,   мотиви-
рованный   на   непрерывное   профессиональ-
ное   совершенствование,   инновационное   по-
ведение.   

При   этом   существуют   противоречия   меж-
ду   возрастающими   требованиями,   предъяв-
ляемыми  педагогу  обществом,  в  том  числе  к  
формам   повышения   профессионального  
мастерства   (конкурсам)   и   недостаточным  
уровнем  развития  профессиональных  компе-
тенций,   способствующих   успешному   прохож-
дению   конкурсных   испытаний   различного  
уровня,   рассогласованием   между   профес-



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ           2013 Выпуск  11 
 

 
270 

 

сиональным  опытом  и  умением  представлять  
этот  опыт. 

Необходимостью   решить   данные   проти-
воречия      определяется   проблема:   в   чём   за-
ключаются   особенности   организации   инфор-
мационно-методического   сопровождения  
участников муниципального   этапа   Всерос-
сийского   конкурса   «Учитель   года   России»,  
способствующие  нахождению  соразмерности  
между  профессиональным  опытом  и  умением  
представлять   этот   опыт,   формированию   це-
леполагания   в   виде   постоянного   повышения  
профессиональной   компетентности   в   систе-
ме   непрерывного   образования   постконкурс-
ного  движения. 

Таким   образом,   целью   своей   методиче-
ской   разработки   считаем   создание   системы  
информационно-методического   сопровожде-
ния   участников   муниципального   этапа   Все-
российского  конкурса  «Учитель  года  России»  
для   повышения   профессиональной   компе-
тентности   и   результативности   прохождения  
конкурсных  испытаний  участниками  конкурса. 

Особенности организации   информацион-
но-методического   сопровождения   участников  
муниципального   этапа   Всероссийского   кон-
курса   «Учитель года   России»   будут   раскры-
ты,  если: 

— будет   проведён   анализ   научной   лите-
ратуры  по  вопросу  имеющегося  опыта  других  
регионов   в   сопровождении   участников   кон-
курсов  профессионального  мастерства;; 

— раскрыт  авторский  опыт  и  представле-
ны   инновационные   идеи   по   организации   со-
провождения   участников   муниципального  
этапа. 

Методы  исследования. В  ходе  исследова-
ния  использовался  комплекс  теоретических  и  
эмпирических   методов:   анализ   психолого-
педагогической   литературы,   сравнительно-
сопоставительный  метод,  анализ  и  эксперти-
за   документации   и   продуктов   творческой   и  
экспертной  деятельности  субъектов  конкурса  
(участников,   членов   жюри),   методы   опроса  
(анкетирование,   беседа),   наблюдение,   ин-
тервью. 

Научная  новизна заключается: 
во-первых,   в   разработке   системы   инфор-

мационно-методического   сопровождения  
участников   муниципального   этапа   Всерос-
сийского   конкурса   «Учитель   года   России»  
(доконкурсное,   конкурсное,   постконкурсное  
сопровождение)  в  городе  Ярославле;; 

во-вторых,  в  издании  сборника  методиче-
ских  рекомендаций  для  педагогов-участников  
муниципального  этапа  конкурса  Учитель  года  
России»,  администрации  и  педагогов  образо-
вательных   учреждений   города,   психологов,  
занимающихся   вопросами   сопровождения  
участников   конкурса   «Учитель   года   России»  
«Психолого-педагогическое   сопровождение  
участников   муниципального   этапа   Всерос-
сийского   конкурса   «Учитель   года   России»  
(авторы-составители   Н.А.Сафарова,  
И.В.Серафимович);; 

в-третьих,   в   создании  проекта   подготов-
ки  будущих  участников  конкурса  и  команд  со-
провождения   из   образовательных   учрежде-
ний. 

Теоретическая   значимость состоит   в   том,  
что   сформулирована,   обоснована   и   апроби-
рована   усовершенствованная   система   ин-
формационно-методического   сопровождения  
участников   конкурса   для   развития   профес-
сиональных  компетентностей  педагога  и  дос-
тижения  показателей  результативности. 

Практическая  значимость  состоит  в 
 создании   системы   информационно-

методического   сопровождения   участников  
муниципального  этапа  конкурса;; 

 разработке   и   реализации   программы  
целевого   курса   «Педагогическое   мастерство  
как   фундамент   профессиональной  
конкурентноспособности   и   карьерного   роста  
учителя»;;   

 издании   сборника   методических  
рекомендаций      для   участников  
муниципального   этапа   Всероссийского  
конкурса  «Учитель  года  России». 

Апробация   и   внедрение   результатов   ис-
следования  осуществлялись   посредством  
выступлений   на   совещаниях   для   заместите-
лей   директоров   по   учебно-воспитательной  
работе,  курирующих  сопровождение  участни-
ков   конкурса   «Учитель   года   России»;;   разме-
щения  рекомендаций  для  участников  конкур-
са,   администрации   образовательных   учреж-
дений  на  сайте  МОУ  ГЦРО;;  в   ходе  проведе-
ния   целевых   курсов   «Педагогическое   мас-
терство   как   фундамент   профессиональной  
конкурентноспособности   и   карьерного   роста  
учителя»,   индивидуальных   и   групповых   кон-
сультаций,  а  также  в  период  проведения  му-
ниципальных   этапов   Всероссийского   конкур-
са  «Учитель  года  России  – 2012,  2013». 
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КРЕАТИВНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  В  НАУЧНОМ  РУКОВОДСТВЕ   
И  СОРУКОВОДСТВЕ:  РАЗЛИЧНЫЕ  АСПЕКТЫ  СОТРУДНИЧЕСТВА  

И  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ  СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Серафимович  И.В.  (г.  Ярославль) 
 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ,  проект  №11-06-00739а 
 
Модернизации   Российского   образования,  

введение  Федеральных   государственных   об-
разовательных   стандартов   (ФГОС-2),   где  
обозначены   требования   к   новым   результа-
там,   структуре   и   условиям   освоения   образо-
вательных   программ   разного   уровня,   предъ-
являет  новые  требования  к  педагогам  по  ор-
ганизации  и  реализации  исследовательской  и  
научно-исследовательской   деятельности  
обучающихся.  Можно  оценить  какая  сложная  
задача  возлагается  на  плечи  педагога,   как   в  
методическом,   так   и   в   организационном,   и  
аналитическом  плане.  Почему  эта  задача  так  
сложна?   В   настоящий   момент   времени   спе-
циализированного   обучения   педагогов   само-
стоятельной   исследовательской   деятельно-
сти  в  рамках  вузовского  обучения  нет  в   чис-
том  виде,  в  образовательном  учреждении  эта  
форма   деятельности   была   не   так   давно   не  
обязательной   для   всех,   а   значит,   о   систем-
ном   формировании   исследовательских   ком-
петенций   педагогического   состава   говорит  
пока  рано. 

При  этом  особо  примечательно,   что  в   те-
чение  рядя  лет  в  статьях  многих  преподава-
телей   программы   «Открытие»   (г.Ярославль)  
идет   обсуждение   методологии,   принципов   и  
этапов   исследования,   анализ   возможных  
трудностей   и   проблемных   зон   руководства  
научно-исследовательскими   работами  
школьников.   Уточним,   что   программа   «От-
крытие»   предназначена   для   старшеклассни-
ков,   замотивированных   на   научно-
исследовательскую   деятельность   в   различ-
ных  областях  наук.  Давайте  проанализируем,  
что   конкретно   уже   наработано   и   какие   оста-
лись  пока  не  разрешенные  вопросы.   

Во-первых,   подробно   рассмотрены   этапы  
и   механизмы   организации   исследования   по  
отношению  к   разным  предметным  областям:  
по   отношению   к   языкознанию      – Шустина  
И.В.(к.фил.н.),   в   естественных   науках   – Ор-
лов   В.Ю.   (д.хим.н.)   и   Комарова   И.П.   (к.б.н.),  
которые  с  успехом  могут быть  перенесены  и  
на  другие  отрасли  знаний.   

Во-вторых,   более   глубоко   изучены   такие  
аспекты   организации   научно-
исследовательской  деятельности  школьников  
как: 

Тема   исследования   и   ее   ресурсы,   и   воз-
можности.   Анализ   «выигрышных   тем»   и   их  
особенностей   (Летина  Н.Н.- д.культ.н,   по   от-
ношению  к  культурологии),  возможность  аде-
кватного   подбора   темы   для   юного   исследо-
вателя  (Соболева  О.В.  – к.фил.н.,  в  филоло-
гии   и  Бухарева  Н.Ю.   - к.фил.н.,      в   литерату-
ре). 

Особенности   организации   семинарских  
занятий,   способствующих   сознанию   принци-
пов   и   закономерностей   научно-
исследовательской   деятельности   и   форми-
рованию  первичных  навыков  в  ней  (Алексеев  
В.П.  – к.ф-м.н.  и  Неменко  Е.О.) 

Проблема   преемственности   между   шко-
лой  и  вузом,  условия,  обеспечивающие  каче-
ство  работ  (Титова  Л.Г.  – д.пол.н.). 

Сложности  и  трудности  в  организации  на-
учно-исследовательской  деятельности  и  пути  
их   преодоления.   Это,   пожалуй,   самая   при-
влекательная  тематика  для  публикаций  и  са-
мая  широко  представленная,  что  связано  и  с  
попыткой   осмысления   нового   вида   деятель-
ности,  и  с  желанием  поделиться  опытом  раз-
решения   проблемных   ситуаций.   Здесь   пред-
ставлены:   анализ   возможных   страхов   обу-
чающихся   и   способы   их   преодоления   (Ярош  
М.И.),   проблема   мотивации   на   научное   ис-
следование   (Страхова   Н.В.   –к.ист.н.),   автор-
ская   классификация   типов   юных   исследова-
телей  (Бухарина  М.А.  и  Легков  Н.В.),  которая  
дает   возможность,   сделав   первичную   диаг-
ностику   отнести   к   определенному   типу   обу-
чающегося  и  адекватно  этому  типу  построить  
организацию   научного   исследования.   В   по-
следней  работе  появляются  попытки  анализа  
процесса  соруководства,  причем  с  точки  зре-
ния   авторов,   чем   больше   соруководителей,  
тем  лучше  и  для  процесса  написания  работы  
и   для   его   результата.   При   этом   конкретные  
механизмы   сотрудничествра   и   организации  
взаимной   деятельности   детально   не   описа-
ны,   а   являются   пока   индивидуальным   мен-
тальным   опытом   субъектов.   На   мой   взгляд,  
такое   многофакторное   соруководство   допус-
тимо  и  действительно  возможно  при  условии  
четкой  организации  соруководителей,  одним,  
основным   руководителем,   ставящим   перед  
собой   не   только   узколокальные   цели   по   на-
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писанию   конкретной   работы,   но   и   четко  
знающем   какое   место   и   значение   этот   про-
цесс   имеет   в   большем   контексте   – научной  
деятельности  самих  руководителей. 

О  процессе   соруководства   и   тем   более   о  
механизмах   его   реализации   пока   в   научной  
литературе  не  так  много  публикаций.  Это  од-
на   из   причин   выбора   темы   данной   статьи.  
Вторая   причина   – практико-деятельностная:  
многие   педагоги   не  желают   быть   соруковди-
телями,  находят  множество  причин  отказа  от  
взаимодействия   с   преподавтелями   вузов   и  
другими  педагогами,    и  если  не  удается  быть  
единственным   руководителем,   отказываются  
от  этой  формы  сотрудничества  даже  в  ущерб  
ребенку,   которому   необходимо   развитие   по-
тенциальной   исследовательской   одаренно-
сти.  Третья  причина  – это  изменившиеся  ус-
ловия   в   современной   системе   образования,  
которые  требуют  собой  консолидации  усилий  
для   достижения   поставленных   результатов  
как   в   системе   школьного,   так   и   вузовского  
образования. 

Специфика   организации   исследователь-
ской   деятельности   школьников   требует   не  
только   контроля,   но и   соучастия,   организа-
ции,   непосредственной   помощи,   что   требует  
соответствующих   компетенций   самого   науч-
ного  руководителя.  В  чем  же  конкретно  могут  
быть  эти  компетенции  соруководителя?  Это  - 

Умение  распределять  функций  на  разных  
этапах   руководства   научно-
исследовательскими  работами  учащихся. 

Умение   выделить   ситуации,   в   которых  
возникает  необходимость  соруководства. 

Способность   надситаутивного   видения  
различных   граней   соруководства   научно-
исследовательской   работой   учащихся,   уме-
ние  выбирать  приоритетную  грань  в  соответ-
ствии  с  заданной  ситуацией. 

Возможность   определять   критерии   ре-
зультативности   и   эффективности   научно-
исследовательской   деятельности   и   соруко-
водства  в  ней. 

Остановимся   подробнее   на   двух   послед-
них  компетенциях.  Как  и  в  любом  деле  сору-
ководство   имеет   разные   грани,   связанные   с  
положительными   и   отрицательными   компо-
нентами  деятельности.   

Положительные  стороны  соруководства: 
Увеличение   широты/глубины/спектра   ис-

следуемых  проблем. 
Изменение   объема/количества   выпускае-

мых  работ. 
Отработка  компонентов  технологии  подго-

товки   исследовательских   работ   обучающих-
ся. 

Взаимообмен   опытом   научно-
исследовательской   деятельности,   расшире-
ние   когнитивной   сложности,   повышения   про-
фессиональной  компетентности,  поиск  новых  
ресурсов  для  творчества. 

Мотивация   на   участие   в   конкурсах   про-
фессионального   мастерства   с   целью  
ретрансляции  опыта  работы 

Отрицательные  стороны 
Сложности  в  выборе  соруководителя  (учет  

личностных   особенностей   обучающихся,  
профессиональной   ориентации   педагога,   па-
раметров  совместимости  и  срабатываемости) 

Трудность  оценки   вклада   каждого  руково-
дителя  (администрацией). 

Несогласованность   действий   руководите-
лей   может   дезорганизовать   деятельность  
обучающегося. 

Ключевые   этапы   написания   исследова-
тельской   работы   требуют   дополнительных  
«затрат»   по   координации   совместной   дея-
тельности,   сопряжены   с   высоким   эмоцио-
нальным   напряжением,   особенно   на   завер-
шающих  этапах  (научный  руководитель    вуза  
не  всегда  способен  обеспечить  эту  функцию  
в  полной  мере). 

Выбор   критериев   результативности   и   эф-
фективности   научно-исследовательской   дея-
тельности и  соруководства  в  ней.   

Вопрос   о   критериях   результативности   и  
эффективности   деятельности   – один   из   са-
мых  сложных  и  плохо  проработанных  вопро-
сов.   При   этом,   вопрос   критериев   важен   как  
для   оценки   продукта   образовательной   дея-
тельности,   так  и  для  дальнейшей  мотивации  
руководителя   на   данный   вид   деятельности  
(чем  шире,   вариативней  и   конкретней   крите-
рии,  тем  легче  отследить  результат  в  разных  
направления).   При   этом,   на   мой   взгляд,   по-
скольку   в   написании   научно-
исследовательской   работы   участвуют   как  
минимум  два  (при соруководстве  – три)  субъ-
екта,   то   критерии  могут  быть  рассмотрены  в  
трех  направлениях:  эффективность  и  резуль-
тативность   для   начинающего   исследователя  
(обучающегося),   для   научного   руководителя  
и   для   диады   руководитель-обучающийся  
(молодой  исследователь).  Если  мы  в  дихоти-
мочной  шкале   (да-нет)  отметим  наличие  или  
отсутствие   у   себя   данных   критериев   по   от-
ношению   к   конкретному   году,   ученику,   то  
сможем   выделить   для   себя   точки   профес-
сионального   проста   в   организации   исследо-
вательской   деятельности   школьников,   таким  
образом,   эти   критерии   могут   быть   рассмот-
рены  как  анкета  по  выявлению  ресурсных  зон  
в   руководстве   научно-исследовательскими  
работами  старшеклассников.   

Критерии   эффективность   и   результатив-
ность  для  начинающего  исследователя   (обу-
чающегося) 

Уровень   личных   достижений:   написание  
работы   (не   писал   - попробовал   написать),  
завершение   научно-исследовательской   дея-
тельности   (написал   от   начала   до   конца,   ос-
воил  процесс). 
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Посещаемость   консультаций   с   научным  
руководителем   и   динамика   продуктивности  
исследовательской   деятельности   учащегося  
в   течение   года   (равномерность-
неравномерность,   творчество-
исполнительность,   ответственность-
попустительство). 

Выход  на  презентацию  работы  на  различ-
ных  уровнях  (участие). 

Готовность   к   участию   в   конкурсном   дви-
жении   (выступление  и  участие  в   конкурсах  и  
конференциях  начинает  рассматриваться  как  
самостоятельный   вид   деятельности,   а   не  
только  этап  научно-исследовательской  рабо-
ты). 

Победа  в  конкурсном  движении  различных  
уровней. 

Долгосрочная   мотивации   на   исследова-
тельскую  деятельность   (написание   работы  в  
течение   нескольких   лет,   выбор   соответст-
вующего  факультета). 

Формирование   мотивации   на   научно-
исследовательскую   деятельность   (публика-
ции,  новые  собственные  идеи). 

Критерии   эффективность   и   результатив-
ность   для   и   для   диады   руководитель-
обучающийся  (молодой  исследователь). 

Эффективность  межличностного   общения  
(уровень  достижения  в  общении  со  сверстни-
ками   и   взрослыми,   изменившийся   в   ходе  
проведения   и   написания   исследовательской  
работы).  Почему  этот  критерий  вообще  мож-
но   рассматривать   как   критерий   некоторой 
эффективности?   Общение   – это   ведущая  
форма   деятельности   для   подросткового   (со  
сверстниками)   и  юношеского   (со   взрослыми)  
возраста.   Именно   в   ведущей   деятельности  
происходят   те   новообразования,   благодаря  
которым   развивается   и   формируется   лич-
ность.  При  всей  камерности  самого  исследо-
вания  (постановки  целей,  задач,  выдвижения  
гипотез),   где   общение   происходит,   в   основ-
ном   между   руководителем   и   обучающимся,  
сам   процесс   проведения   исследования,   по-
лучения  результатов,  интерпретации  данных,  
формулировки   выводов   и   конечной   защиты  
работы  связан  с  различными  субъектами  и  от  
умения   конструктивно   взаимодействовать   с  
ними  зависит  трудность  или  легкость  написа-
ния  исследовательской  работы. 

Преобразования   (положительные)   в   эмо-
ционально-волевой   сфере   (удовлетворен-
ность  деятельностью,  хорошее  самочувствие  
при  внешнем  отрицательном  результате,  по-

зитивный   настрой   на   осуществление   дея-
тельности). 

Увеличение   когнитивной   составляющей  
мышления   (повышение   степени   информиро-
ванности,   научной   грамотности   обучающего-
ся). 

Структурирование   мотивационно-
поведенческого   компонента   личности   (актив-
ность   индивида,   направленная   на   преобра-
зование   ситуации,   преобразование   внешней  
мотивации   на   исследовательскую   деятель-
ность   во   внутреннюю,  освоение  субъективно  
новых   стратегий   и   способов   осуществления  
исследования).   

Критерии   эффективность   и   результатив-
ность  для  научного  руководителя   

Организация   научным   руководителем  
«тьютерской»   или   наставнической   деятель-
ности   экс-обучаемых   данного   руководителя  
(сопровождение   более   опытными   менее  
опытных). 

Показатели   эффективность   научно-
исследовательской  деятельности  (  объектив-
ные   показатели   достижений,   побед   на   раз-
личных   уровнях:  школьном,   районном,   обла-
стном,  Российском  – грамоты,  дипломы,  цен-
ные  подарки). 

Привлечение   родителей   начинающих   ис-
следователей   к   сотрудничеству   через   про-
свещение   и  мотивацию  на   развитие   одарен-
ности  детей  в  исследовательской  деятельно-
сти. 

Соруководство   исследовательской   дея-
тельностью  школьников. 

Совместная   научно-исследовательская  
деятельность   руководителей   и   соруководи-
телей   за   пределами   организация научно-
исследовательской  деятельности  школьников  
(курирование   исследовательских   работ   де-
тей,  научные  публикации  с  авторами).   

Интегративная   работа   с   администратора-
ми  ОУ   по   кооперации   усилий   и   сопровожде-
нию   одаренных   детей   (научно-методическая  
помощь   в   написании   программ,   сопровожде-
ние   участия   в   конкурсах   администраторов,  
развитие  творческого  мышления  у  завучей). 

Рассмотрев   в   данной   публикации   некото-
рые   аспекты   соруководства   и   критерии   ре-
зультативности   и   эффективности   научно-
исследовательской  деятельности  в ней  – мы  
можем  целостней  взглянуть  на   вид  научного  
руководства   исследовательскими   работами  
старшеклассников. 
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ГЕНЕЗИС  ЛИЧНОСТНОГО  ОТНОШЕНИЯ  ПЕДАГОГОВ  К  ДЕТЯМ 
Скрипкина  Н.В.  (г.  Челябинск) 

 
Установка  относится  к  той  категории  фак-

тов  действительности,  которая  проявляется  в  
самых   разнообразных   условиях,   где   только  
имеют   место   отношения.   Отношения   лично-
сти  структурируются  от  отношений   к  отдель-
ным   социальным   явлениям   до   целостного  
мировоззрения,   а   сама   личность   выступает  
как  ансамбль  отношений. 

Личностное  отношение   к   детям  представ-
ляется  как  механизм  интериоризации  педаго-
гом  социальных  ценностей.  В  нем  обозначен  
«взгляд»   педагога   на   ребенка   (детей)   как   на  
ценность   «достойную   того,   чтоб   на   нее   ори-
ентироваться   в   своем   поведении   и   деятель-
ности».  При  этом под  личностным  отношени-
ем   педагога   к   детям      понимается   установка  
личностного   уровня,   направляющая   профес-
сиональную  деятельность   педагога      и   иллю-
стрирующая    характер    отношения  педагога  к  
детям.      Личностная   установка   является   свя-
зующим   звеном   в   цепи   свойств   личности   и  
профессиональной   деятельности   педагога.  
Она  демонстрирует  готовность  педагога  дей-
ствовать  определенным  образом  по  отноше-
нию   к   детям   в   типичных   ситуациях   взаимо-
действия,  то  есть  речь  идет  об  установке.   

Как   отношение   не   может   быть   отношени-
ем   вообще,   а   не   к   кому-то   или   чему-то   кон-
кретному,  так  и  установка  существует  только  
во   взаимосвязи   с   каким-то   определенным  
объектом   или   предметом.   Поэтому   то   или  
иное   личностное   отношение   педагогов   к   де-
тям  демонстрирует  определенного  характера  
их  установку  на  детей.   

Как   и   всякая   установка,   установка   на   де-
тей      определяется   следующими   показателя-
ми:   знаком   установки   (положительная   или  
отрицательная),   силой   выраженности   (силь-
ная…слабая),   генезисом   (врожденная,   бла-
гоприобретенная). 

А)    Врожденная  установка  педагога на  де-
тей  проявляется  в  виде  реализации  простого  
или   сложного   безусловного   рефлекса;;   по-
следний  может  быть  представлен,  например,  
в   виде   импринтинга.   Врожденные   установки  
присущи  практически  любым  педагогам,  как  и  
практически  любым  взрослым  (в  том  числе  и  
родителям).   

Б)   Приобретенная   установка   педагога   на  
детей      проявляется   в   виде   реализации   про-
стого   или   сложного   условного   рефлекса;;   по-
следний  может  быть  представлен  в  виде  на-
выка.   Приобретенная   установка   возникает  
как  в  результате  специального  обучения,  так  

и  в  результате  непреднамеренного  обучения  
(так  называемый  жизненный  опыт). 

В)  Знание  субъектом  факта  наличия  у  него  
определенной   установки   характеризуется   ее  
осознанностью.      Каждый   педагог   осознает  
наличие  у  него  установки  на  детей  («Можете  
ли  Вы  сказать,  что  Вы  никак  не  относитесь  к  
детям?»   - «Нет,  я  отношусь  к  детям…»).  На-
личие   иных   установок   – не   к   детям   – может  
педагогом   и   не   осознаваться.   Однако   нали-
чие   установки   на   детей   всегда   осознается  
(даже   если   используется   иной   термин   – не  
«установка»). 

Г)   Осознанность   педагогом   знака   своей  
установки  на  детей  – это  знание  им  того,  как  
он   оценивает   объект   установки   (ребенка):  
положительно   или   отрицательно   (как   он   от-
носится  к  детям  вообще).  Осознанность  силы  
установки   на   детей   – это   знание   субъектом  
того,   насколько у   него   сильно   выражено   та-
кое-то  по  знаку  отношение  к  детям.  Осознан-
ность   знака   и   силы  может   быть   ложной   или  
истинной.   Осознанность   педагогом   своих  
действий   по   реализации   готовности   – это  
знание   того,   что   данные   действия   есть   реа-
лизация   такой-то   установки. Эти   знания   так-
же  могут  быть  истинными  или  ложными.   

Основываясь   на   данных   исследования,  
мы   полагаем,   что   не   у   всех   взрослых   есть  
врожденная  положительная  установка  на  де-
тей   (при  желании  это  возможно  подтвердить  
случаями   из   практики).   Однако   в   аргумента-
ции здесь  мы  опираемся  на  функционирова-
ние   такого   механизма,   как   импринтинг,   вы-
ступающего   в   роли   социо-природного   сис-
темного   признака   эволюции   жизни   вообще,  
эволюции  человека,  в  частности.  Импринтинг  
наделяется   функциями   связи,   воздействия  
генетической   памяти на   социальную   про-
грамму  и  обратно.  Практически  все  механиз-
мы  биологической  жизни  опосредуются  соци-
альной   программой,   именно   поэтому   социум  
вплетен  в  естественную  жизнь  человека.  Это  
и  внутриутробный  импринтинг   (музыка,  речь,  
болезни   и   агрессия   матери,   ее   стрессы   и  
т.п.).  Далее  идет  запечатление  первых  форм  
(лица),   а   к   5-ти   годам   наблюдается   полный  
набор  элементов  социальной  программы,  вне  
какой   бы   то   ни   было   значимой   критичности  
восприятия.   Благодаря   этой   некритичности  
запечатлевается   любая   информация,   в   том  
числе  и  негативная.   

К  неосознаваемым  воздействиям  относят-
ся   такие   акты   поведения   педагога,   которые  
он   не   осознает   как   меры   воздействия   на  
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взаимоотношения   учащихся   (прямые,   кос-
венные,   вербальные   и   невербальные   воз-
действия).   Подлинные   неосознаваемые   воз-
действия   (непроизвольные   мимические   и  
пантомимические   действия,   интонационная  
окраска   вербальных   обращений   педагога   к  
детям),  которые  отражают  отношения  педаго-
га   к   ребенку,   вообще   не   осознаются   педаго-
гом.   Не   исключены   такие   внешние   проявле-
ния  в   поведении  педагога,   которые  маскиру-
ют  внутренние   - отрицательное  отношение   к  
детям.  Педагоги     далеко  не  всегда  осознают  
особенности   своей   установки   на   детей,   по-
этому   они   нередко   не   задумываются   над  
возможным   расхождением   между   отношени-
ем  к  детям  (которое  педагоги  осознанно  ква-
лифицируют   как   положительное)      и   поведе-
нием,  в  котором  это  отношение  реализуется.  
Наличие  у  педагога  негативной  установки  на  
детей   говорит   об   отсутствии   у   него   любви   к  
детям,   что      является   препятствием   на   пути  
достижения   профессионализма   в   педагоги-
ческой  деятельности. 

Любить  детей  – это  значит  рассматривать    
данный  объект  как  высокую  ценность,  как  ду-
ховный   феномен,   выступающий   ориентиром  
в   профессиональной  деятельности   педагога.  
Любовь  к  ребенку  порождает  чувство  радости  
и   открывает   тайны   педагогического   мастер-
ства.  Любовь   к  детям  – это  ценность,   имею-
щая   личностный   смысл,   ориентирующая   пе-
дагогическую   профессиональную   установку  
на   детей   в   позитивном   ключе,   ибо   другого,  
при  наличии  у  педагога  любви  к  детям,  быть  
не   должно.   В   педагогической   профессии   со-
циальный   признак   выступает,   как   «обраще-
ние   к   чужой   жизни,   когда   человек   ощущает  
себя  положительно  и  по-настоящему  только  в  
выявлении   другого   человека».   Любовь   к   де-
тям   как   социальный   признак   – это   просвет-
ленное   и   осмысленное,   не   безличное,   а  
вполне  конкретное    состояние  человека. 

Личностное  отношение  педагога   (не  отно-
шение   к   конкретному   ребенку,   а   к   детям   во-
обще),   основанное   на   истинной   любви   к   де-
тям,  мы  понимаем  как  отношение  не  форма-
лизованное,  отношение,  которое  на  практике  
называют   «отношение   в   душе».   Личностное  
отношение  педагога,  основанное  на  истинной  
любви   к   детям,   определяет   положительную  
установку  на  детей,  как  на  людей  определен-
ной  возрастной  группы. 

«Родительская  черта»  еще  более  поясня-
ет  социальный  момент  в  структуре  педагога,  
как  «заместителя»  родителя.  Она  намечается  
в   природе   укладом   натуры,   поддержанным  
стремлением   способствовать   развитию   и   ук-
реплению   жизни   в   том   источнике,   который  
лежит   за   пределами   голой   рассудочной   мо-
тивации  и  оценки,  и  который  может  заставить  
педагога   отдавать   свою   жизнь   воспитанию  
детей,  тяжелых  и  преступных,  развращенных  

и   грязных   и   т.д.,   поддаваясь   только   одному  
стремлению  поддержать   их  жизнь   и   сделать  
их   лучше.   Как   у   родителей   нормального   по-
рядка,   так   и   у   педагога   любовь   к   детям   за-
ставляет  искать  роста  и  прогресса  для  детей  
не   за   какие-нибудь   достоинства   их;;   она   не  
мотивирована,  нерациональна,  она  любит  их  
прежде  всего  как  они  есть. 

«Родительская   черта»   - это   общее,   как   у  
родителей,   так   и   у   педагогов.   У      родителей  
существует  кровная  связь  с  детьми,  а  в  педа-
гогической   деятельности   ее   «заменяет»   мо-
мент   созидания   ценностей   и   своеобразное  
авторство   - «авторская   гордость,   констати-
рующая  «Это  мой  ученик!».  В  свою  очередь,  
ученики  используют  лучи  славы  и  авторитета  
своих   педагогов   – созидателей,   отмечая   с  
гордостью:   «Мой   учитель   такой-то».   Момент  
положительного  отношения  педагога  к  своим  
ученикам,   к   обучению   и   воспитанию,   как   к  
творческому   процессу      подтверждается   тем,  
что   «он   в   лучших  формах   своих   проявлений  
хочет,  как  художник,  потонуть  в  своем  произ-
ведении,  чтобы  не  только  вылить  себя,  свою  
потребность,  вдохновение,  напряжение,  но  и  
выйти  из  этой  деятельности  возрожденным  и  
укрепленным». 

Жизнь   с   атрибутом   ценности,   составляет  
необходимые  предпосылки  к    педагогической  
профессии.   Содержательно   ценности   прояв-
ляются   нерационально   (вне   сознания).   Фор-
му  ценности  приобретают  только  в  процессе  
нормирования   (оценивания   в   соответствии   с  
эталоном).  Существование  ценности  в  форме  
нормы   есть   факт   сознания.   Ценности   – это  
социальный   феномен,   продукт   жизнедея-
тельности   социальных   институтов   и   групп.  
Личностные   ценности   освещают   жизненный  
смысл   объектов   и   явлений   под   углом   отно-
шений   человека   .   Ценностное   отношение  
имеет  место  как  в  том  случае,  когда  предмет  
оказывается   объектом   положительного   или  
отрицательного   интереса   субъекта,   так   и   в  
том   случае,   когда   предмет   исключается  
субъектом  из  сферы  своих  интересов. 

В  профессии      учителя  «знания  незамени-
мы,  но  их  значение  не  исключительно,  и  они  
приобретают   свой   подлинный   удельный   вес  
только   в   соединении   с   другими   положитель-
ными   чертами   педагога».   Педагогу   необхо-
димо   стремление   учиться,   углублять   и   рас-
ширять  свои  знания.  На  протяжении  всей  пе-
дагогической   деятельности   педагогу   нельзя  
считать  себя  интеллектуально  завершенным,  
потому  как,  кто  не  идет  вперед,  тот  неизбеж-
но  идет  назад.  Это  положение  позволяет нам  
говорить   о   необходимости   просвещения   пе-
дагогов  в  вопросах  генезиса  установки  на  де-
тей.  Такая  работа  положительно  скажется  как  
на   межличностном   взаимодействии   педаго-
гов  и  воспитанников,  так  и  на  эффективности  
педагогической  деятельности  в  целом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИСТОРИИ  ПСИХОЛОГИИ   
В  ВУЗОВСКОМ  УЧЕБНИКЕ  ПО  ИСТОРИИ  ПСИХОЛОГИИ 

Слепко  Ю.Н.  (г.  Ярославль) 
 
Принадлежность   «Истории   психологии»   к  

ряду   академических   дисциплин   и   определе-
ние  ее  роли  в  профессиональной  подготовке  
студента-психолога   через   стандарт   образо-
вания   должно   способствовать   решению   про-
блемы  цели  изучения  предмета  и,  соответст-
венно,   определению  ее  фактического   содер-
жания.   Однако   стандарт   дает   лишь   общие  
ориентиры   через   перечисление   того,   что  
должно   составить   содержание   курса.  Напри-
мер:  «Предмет  и  задачи  истории  психологии;;  
функции   истории   психологии   в   современной  
психологической   науке;;   развитие   психологи-
ческих  знаний  в  рамках  учения  о  душе  и  фи-
лософское  учение  о  сознании…  современное  
состояние   зарубежной   психологии;;   межкуль-
турные   исследования;;   гуманистическая   пси-
хология;;   когнитивная   психология»   (Государ-
ственный..,   2000).   Заложенное   в   стандарте  
содержание  возвращает  нас  к  исходному  во-
просу,  предлагая  психологам  самостоятельно  
определиться,  чем  это  содержание  насытить,  
ведь   каждый   раздел   истории   психологии   – 
это  своя  специфическая  история. 

И   все-таки   проблема   содержания   курса  
«История  психологии»  находит  свое  решение  
в  учебных  пособиях  и  учебниках.  В   качестве  
примера   этого   нами   рассматриваются   вы-
шедшие   в   последние   десять-пятнадцать   лет  
работы  А.Н.  Ждан  (1999),  Т.Д. Марцинковской  
(2004),   Т.Д. Марцинковской   и   А.В. Юревича  
(2008),   П. Саугстада   (2008),   Р. Смита   (2008),  
М.Г. Ярошевского  (1996),  в  каждой  из  которых  
изложена  «своя»  история  психологии. 

Каждый  учебник  содержит  введение,  цель  
которого  – кратко  описать,  что  представлено  
в  основном  содержании  работы,  сориентиро-
вать   читателя,   тем   более   если   читатель   – 
студент,  в  том,  о  чем  далее  пойдет  речь.  О  
чем   учебник,   и,   соответственно,   что   такое  
«История  психологии»,  А.Н. Ждан  пишет,  об-
ращаясь  к работе  Курта  Левина  (Lewin, 1931): 
«Моя  цель  – не  историческая,  скорее,  я  счи-
таю,   что   некоторые   вопросы,   имеющие   ог-
ромное   значение   для   перестройки   теорий  
современной   психологии,   могут   быть   разре-
шены   и   более   точно   сформулированы   с   по-
мощью  такого   сравнения, которое  обеспечит  
взгляд,   выходящий   за   рамки   трудностей   се-
годняшнего   дня»   (Ждан,   1999,   с.   4).   Эта  
формулировка   явно   согласуется   с   идеей  
сравнительно-исторического   исследования,  
цель   которого   в   работе   А.Н. Ждан   конкрети-
зируется  через  решение  проблемы  познания  

или  «понимания  различных  теорий  и  направ-
лений  современной  психологии,  путей  и  тен-
денций   ее   развития»,   нравственной   пробле-
мы   через   наше   знакомство   с   жизнью   людей  
науки,  с  полной  «драматизма  борьбой  во  имя  
истины»,   вызывающей   «…разнообразные  
чувства:   от   почтительного   восхищения   до  
разочарования   и   недоумения»   (Ждан,   1999,  
с.  5). 

В   основе   учебника   Т.Д. Марцинковской  
находится  идея  о  том,  что  содержание  пред-
мета   «История   психологии»   «является   осно-
вой  культуры,  необходимой  для  психологов  в  
любой   области   их   деятельности»,   и   это   от-
ражается  во  включении  истории  психологии  в  
психологию   культуры   (Марцинковская,   2004,  
с.   3).   Это   включение,   представляемое   авто-
ром   как   «новизна   подхода»,   проявляется   в  
том,   что   «некоторые   разделы   иллюстрируют  
связь   психологических   теорий   с   ментально-
стью   их   авторов,   с   исторической   и   социаль-
ной   ситуацией,   в   которой   жили   и   работали  
ученые,  с  их  идеалами  и  ценностными  ориен-
тациями»  (там  же,  с. 4). 

В   вышедшей   на   русском   языке   работе  
британского   историка   науки   Роджера   Смита  
назначение  «Истории психологии»  определя-
ется  как  повествование  «о  том,  почему  и  как  
знания  человека  о  себе,  а  также  попытки  по-
могать   другим   людям   и   управлять   ими   при-
няли   в   западной   культуре   последних   двух  
столетий   форму   психологии»   (Смит,   2008б,  
с. 5).  Цель  изучения  истории  психологии,  од-
нако,  далеко  не  повествовательная,  ибо  зна-
чение  психологии  для  западной  культуры,  по  
мнению   Р. Смита   таково,   что   «психология   – 
это   один   из   тех   видов   деятельности,   благо-
даря   которым   западная   культура   приобрела  
свою   специфику;;   воздействие   психологии  
сказывается,   в   частности,   в   том   огромном  
значении,  которое  эта  культура  придает  спо-
собностям,   жизненному   опыту,   чувствам   и  
поступкам   отдельных   индивидов»   (там   же,  
с. 5–6). 

Так   или   иначе,   исключая   специфику   каж-
дого  из  рассмотренных  подходов,  задача,  оп-
ределяемая   государственным   стандартом,  
достаточно   полно   отражается   в   целевых   ха-
рактеристиках  каждого  учебника  – «сопряже-
ние   профессионального   образования   с   раз-
витием   гуманитарной   культуры,   формирова-
нием   духовно   богатой,   интеллектуально   ос-
нащенной,   социально   ответственной   лично-
сти»  (Государственный..,  2000). 
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В   чем   же,   собственно,   здесь   проблема,  
если   цели   учебников   и   учебных   пособий   не-
плохо   согласуются   с   задачами,   определен-
ными   в   стандарте?   Дабы   не   переходить   на  
простое   сравнительное   описание   содержа-
ний  рассматриваемых  работ,  попытаемся  оп-
ределить  ключевые  моменты,  при  сравнении  
которых  проблемы  преподавания  курса  исто-
рии  психологии  проявляются  в  полной  мере. 

Первый   лежит   в   самом   сердце,   в   основе  
психологии   как   самостоятельной   науки:   оп-
ределение   истории   психологии   как   дисцип-
лины,   которая   решает,   с   одной   стороны,   по-
знавательные,   с   другой,   воспитательные   за-
дачи.   Вопрос   наиболее   принципиальный   – 
механизмы,   через   которые   эта   цель   будет  
достигнута.   Указывая   на   наличие   методоло-
гического  кризиса  в  современной  психологии,  
подтверждаемого   мнениями   представителей  
отечественной  и  зарубежной  психологии  (Га-
раи,   Кечке,   1997;;   Давыдов,   1997;;   Мазилов,  
2007;;  Хомская,  1997  и  др.),  мы  предполагаем,  
что   кризис   затронул   как   раз   те   механизмы,  
которые  способствуют  достижению  цели  изу-
чения  истории  психологии  – ее  предмет  и  ме-
тоды,  а   точнее  – понимание  предмета  и  ме-
тодов   психологии.   Здесь   как   нельзя   кстати  
придется  уже  высказанное  мнение  Р.  Смита  о  
том,   что   назначение   истории   психологии   – 
повествование   «о   том,   почему   и   как   знания  
человека  о  себе…  приняли…  форму  психоло-
гии»   (Смит,  2008б,  с. 5).  Р.  Смит  не  ставит  в  
работе  отдельный  вопрос  о  наличии  методо-
логического  кризиса  в  современной  психоло-
гии   (его   работа   является   переработанным  
изданием  «Истории   гуманитарных  наук»,   где  
становление   психологии   рассматривается   в  
контексте   формирования   гуманитарных   наук  
(Смит,  2008б)).  Однако  идея  автора  о  разви-
тии  психологии  от  простых  знаний  человека  о  
себе   до   формализованной   академической  
дисциплины   позволяет   лучше   сформулиро-
вать  одну  из  ключевых  проблем  курса  – если  
психология  пришла  к  кризису  своих  основ,  то  
как   это   представлено   в   тех   работах,   о   кото-
рых  в  статье  идет  речь? 

Попытаемся  подойти  к  решению  этого  во-
проса  с  двух  сторон.  Во-первых,  как  рассмат-
ривается  и  что  понимается  под  современной 
психологией   в   новейших   учебниках?  В   учеб-
нике   А.Н. Ждан   последние   два   раздела   по-
священы  современной  отечественной  и  зару-
бежной  психологии  – их  «состоянию»  и  «важ-
нейшим  тенденциям  развития».  Однако,  ни  в  
рамках   анализа   отечественной,   ни   в   рамках  
изучения   истории   зарубежной   психологии  
вопрос  о  современном  состоянии  ее  методо-
логии,   тем  более   о   кризисе,   не   ставится.  По  
всей   видимости,   этот   вопрос   и   не   должен  
решаться   в   рамках   учебника   по   «Истории  
психологии»,  поскольку,  как  было  указано  ра-

нее,   его   цель   – сравнительно-исторический  
анализ. 

В   работе   Т.Д.   Марцинковской   современ-
ному   состоянию   отечественной   психологии  
(если   быть   точным,   «Российской   психологии  
во  второй  половине  XX  века»)  посвящена  от-
дельная   глава   (№   12).   В   ней   под   современ-
ным состоянием   подразумевается,   с   одной  
стороны,   анализ   основных   направлений   ис-
следований   Б.Г.   Ананьева,   В.Н.   Мясищева,  
С.Л.   Рубинштейна,   А.Н.   Леонтьева,   А.Р.   Лу-
рии,   А.А.   Смирнова,   Б.М.   Теплова,   В.Д.   Не-
былицына,  А.В.  Запорожца,  П.Я.  Гальперина,  
В.В.  Давыдова,  Д.Б.  Эльконина,  Л.И.  Божович  
и  М.И.  Лисиной;;  с  другой  – это  ориентирова-
ние   читателя   в   современном   состоянии   пси-
хологии,   выраженное   в   том,   что   «изменение  
социальной  ситуации  привело  к  необходимо-
сти  пересмотра  некоторых  методологических  
основ,   отказу   от   догматической   ориентации  
на   диалектический   материализм   в   ущерб  
другим   философским   школам.   Точно   так   же  
как   и   в  мировой   науке,   не   оправдались   пол-
ностью   надежды,   которые   возлагались   на  
естественно-научную  психологию,  что  приве-
ло   к   возрождению   ее   гуманитарной   направ-
ленности.   В   то   же   время   ведущие отечест-
венные  научные  школы  сохранили   свое   зна-
чение   и   плодотворно   развиваются,   хотя   и   в  
несколько   модифицированном   виде»   (Мар-
цинковская,  2004,  с.  530).  По  сути  дела,  зада-
ча  анализа  методологического  состояния  со-
временной   психологии   не   ставится   перед  
учебником,   так   как   основная   цель   истории  
психологии   как   академического   курса   – нау-
чить   «не   только   фактам,   но   и   мышлению,  
умению  понять   и   адекватно   оценить   отдель-
ные   психологические   явления   и   концепции.  
Анализ  различных  подходов   к  психике  помо-
жет   выработать   неидеализированный,   не-
догматичный   взгляд   на   разные   теории,   нау-
чит   мыслить   объективно   и   непредвзято,   на-
ходить   реальные   достоинства   и   недостатки  
как  абсолютизированных  теорий,  так  и  новых,  
модных  в  настоящее  время»  (там  же,  с.  3). 

Однако,   механизм   сравнения   разных   тео-
рий   через   их   анализ,   и   его   роль   в   развитии  
научного   мышления   студента   явно   недооце-
нен   автором.   Зачастую   в   12   главе   учебника  
мы  встречаем  описание  концепций  и  теорий,  
тогда   как   глубокого   сравнительного   анализа  
часто   не   достает.   Помимо   этого   исключение 
из   обсуждения   методологических   проблем  
современной  психологии  явно  не  согласуется  
с   точкой  зрения  автора  о  их  первостепенной  
важности,   сформулированной   спустя   три   го-
да   после   выхода   «Истории   психологии»   в  
статье   «Психология   в   современном   мире»  
(Марцинковская,   2007.).   В   указанной   работе  
автор   пишет,   что   «особенно   важным   такой  
анализ   (имеется   ввиду   анализ   проблем,   с  
которыми   столкнулось   российское   общество  
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в   XXI веке   – Ю.Н.   Слепко)   представляется  
вследствие   того   состояния   неопределенно-
сти,  которое  переживает  российская  психоло-
гия.  Среди  проблем,  с   которыми  сталкивает-
ся   наша   наука,   есть   и   общемировые,   и   спе-
цифические   для   отечественной   психологии  
тенденции…»  (Марцинковская,  2007,  с.  33). 

Итак,  в  представленных  учебниках  и  учеб-
ных   пособиях   изучение   истории   психологии  
подчинено   трем   основным   принципам:   а)  
развитие   психологи   в   рамках   традиционно  
выделяемых   исторических   эпох,   б)   разные  
пути  решения  ключевых  для  психологии  про-
блем  и  в)  национальное  развитие  психологи-
ческой  мысли.  Последнее,  конечно,  не  долж-
но  являться самоцелью,  но  потребность  рас-
смотрения  самостоятельного  и  специфичного  
пути  национального  развития  психологии   су-
ществует.   Акцент   на   этом   аспекте   делает   и  
А.В.   Юревич,   подчеркивая   возможности   на-
циональной   специфики   в   развитии   социогу-
манитарного   знания:   «…как   это   ни   парадок-
сально   и   необычно   с   позиций   традиционных  
представлений   о   науке,   …<национальная>  
изоляция  не  только  препятствует,  но  может  и  
способствовать   ее   прогрессу.   Причина   со-
стоит  в  том,  что  погружение  в  мировой  мейн-
стрим   частично   стирает   специфические   осо-
бенности   национальной   науки   и   делает   ее  

более  похожей  на  науку  других  стран,  а  отно-
сительная   изоляция,   напротив,   способствует  
проявлению   этих   особенностей»;;   «…полное  
нивелирование   национальных   особенностей  
российской   науки   чревато   уничтожением   од-
ного из  главных  источников  ее  жизненной  си-
лы  и  превращением  в  периферию  или  “сырь-
евой   придаток”   науки   западной,   поставляю-
щий   ей   первичные   данные»   (Юревич,   2009,  
с. 79, 82). 

Также   следует   учитывать   мнение   Ю.Н.  
Олейника,  сформулировавшего  вывод  об  од-
номерности  подхода  к  периодизации  истории  
психологии  в  работах  А.Н.  Ждан  и  Т.Д.  Мар-
цинковской.   Суть   этого   подхода   состоит   в  
«выделении   одного   или   нескольких   само-
стоятельных  критериев,  не  отражающих  даже  
в   своей   совокупности  всех  факторов  и   уров-
ней  научного  познания  в  целом  и  психологи-
ческого  знания  в  частности»   (Олейник,  2008,  
с. 28).  Как  нам  видится,  учебники  зарубежных  
исследователей,  прежде  всего  П.  Саугстада,  
также   не   лишены   одномерности.   Критерии,  
положенные   здесь   в   основу   исторического  
развития  психологии,  не  позволяют  в  полном  
объеме   реализовать   познавательную   и  
управленческую   функции   периодизации   ис-
тории  психологии. 

 

БАЗОВАЯ  ЛИЧНОСТНАЯ  КУЛЬТУРА  КАК  ЭЛЕМЕНТ  ЭЛИТНОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ 
Смагулов  Б.С.  (г.  Астана) 

Развитие   человека   как   личности   пред-
ставляет   собой   процесс усвоения   того,   что  
зафиксировано   в   пределах   материальной   и  
духовной  культуры  и  в  конкретных  людях,  как  
ее   носителях.   Благодаря   этому   процессу  
происходит  развитие  психических  процессов,  
способностей,  черт  характера,  потребностей,  
мотивов,   отношений,   убеждений,   самосозна-
ния,   всевозможных   знаний,   умений   и   навы-
ков,   т.е.   всего   того,   что  делает   человека   че-
ловеком   и   обеспечивает   его   полноценное  
вхождение  в  систему  общественных  отноше-
ний   как  равноправного  члена  элитарного  об-
щества.   Уровень   необходимого   развития   пе-
речисленных   качеств  и  процессов  определя-
ется   обществом   как   некая   социокультурная  
норма,  которой  должен  соответствовать  каж-
дый   представитель   элитного   сословия,   каж-
дый,  кто  поставил  своей  целью  войти  в  элит-
ный   круг   специалистов   того   или   иного   про-
филя.   Например,   современный   специалист  
должен   иметь   развитое   логическое   мышле-
ние,  определенную  систему  научных   знаний,  
научных   убеждений,   систему   житейских  
представлений  о  мире,  систему  практических  
умений   и   навыков   обращения   со   сложной  

оргтехникой,  способности  к  произвольной  ре-
гуляции   своего   поведения,   самосознания   и  
др.   

В   каждой   социокультурной   норме   задан  
необходимый   уровень   овладения   соответст-
вующим  социальным  опытом.  Поэтому,   если  
человек  в  полной  мере  овладел  той  или  иной  
социокультурной   нормой,   можно   говорить,  
что  он  обладает  достаточно  высокой   культу-
рой   в   соответствующей   сфере,   например:  
культурой  общения,  нравственной  культурой,  
политической   культурой,   физической   культу-
рой,   бытовой   культурой,   психологической  
культурой   и   т.д.   Все   это   в   комплексе   и   со-
ставляет  общую  личностную  культуру.  Имен-
но  она  позволяет  надеяться  на   возможность  
войти  в  круг  элитных  специалистов.  Трансля-
ция   культуры   от   одного   поколения   людей   к  
другому   может   происходить   либо   стихийно,  
либо   целенаправленно   в   процессе   обучения  
и  воспитания. 

Элитное   воспитание   специфично.   В   нем  
наличествует   чрезвычайная   «ритуализация»  
всех   сторон   жизни:   манера   носить   одежду   и  
держаться,   особый   «аристократический   вы-
говор»,    праздники,  пристрастия  и  антипатии,  
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пантеон   героев,   «принятые»,   «надлежащие»  
суждения   и   поведенческие   реакции.   «Есть  
только   один   способ   надевать   соломенную  
шляпу   в   Харроу,   приветствовать   учителей   в  
Итоне,   носить   учебники   в   Чартерхаузе»   (В.  
Овчинников,  «Корни  дуба»).  Тотальное  влия-
ние   традиции,   доминанта   прецедента.   Плюс  
ко   всему   - почти   армейская,   с   элементами  
официально   санкционированная   субордина-
ция:   «младшие   безоговорочно   подчиняются  
старшим».  Пресловутой  «свободой  выбором»    
в  элитной  школе  и  не  пахнет:  «Вы  не  безрод-
ный   бродяга,   извольте   подчиняться,   делать  
то,  что  вам  пристало,  сэр».  Со  школьной ска-
мьи,   если   не   сказать,   что   в   детсадовского  
возраста,  дети  обретают    и  у  них  формирует-
ся   элитный   менталитет   (душевный   и   умст-
венный   склад).      Это   культивируется   семьей,    
элитной  школой  о  самовоспитанием. 

 Утончённость   манер,   интересов,   изо-
щрённость   интеллекта,  железная   воля   и   вы-
держка   – вот   поведенческий   «инструмента-
рий»      элиты,   который   противопоставляется  
миру  «человека  масс»,   «человека  из   ниотку-
да».   

Выпускники   элитных   школ   составляют  
особое  «братство»,  они   горой  стоят  «за  сво-
их»   против   возможного   унижения,   низверже-
ния   с   элитарных   высот,   лишения   элитных  
привилегий  со  стороны  «простолюдинов».   

«Влияние   Оксфорда   или   Кембриджа   на-
правлено   на   то,   что   бы   вопреки   тенденциям  
современности   сделать  большинство   их   сту-
дентов   консервативными.   Эти   университеты  
видят   свою   роль   в   том,   что   бы   конструиро-
вать   и   формировать   тип   человека,   предна-
значенного  управлять»  (немецкая  пресса).     

В  широко   книге   «Корни   дуба»,   публицист  
В.   Овчинников,   рассказывая   о   встречах   с  
представителями   английской   элиты,   припи-
сывает  им  следующие  суждения.    Англичане,  
по   природе   своей   «прекрасные   селекционе-
ры».   Элитные   университеты   предназначены  
для  выведения  особой  породы  людей.  Элит-
ная  школа      осуществляет   искусственный   от-
бор,   «выводит   породу»,   «накладывает   пе-
чать,   и   ничто   не   сможет   её   стереть»,   «фор-
мирует   характер   и   мировоззрение   будущих  
правителей  страны».  Для  селекции  подходит  
далеко  не  любой  материал.    «Деление  людей  
на   элиту   и   массы   неустранимо».   Оспари-
вающий  этот  непреложный  социальный  закон  
– опасный   смутьян,   покушающийся   на   саму  
цивилизацию.   Тотальное   доминирование  
транснациональных   корпораций   требует  
транснациональной  элиты.  Её  и  воспитывает  
современная  элитная  школа. 

Современное  массовое  образование  ищет  
пути   совершенствования   образовательной  
практики,  направленной  на  повышение  базо-
вой   культуры.   Нацеленность   современного  
образования  на  становление  базовой  лично-

стной   культуры,   частью   которой   является  
психологическая   культура,   приводит   к   необ-
ходимости  решения  ряда  проблем.  К  ним  от-
носится   разработка   понятия   «базовая   куль-
тура   личности»   как   целевого ориентира   об-
разования.   Исследователи   выделяют   сле-
дующие   основные   функции   общей   культуры  
человека: 

 Репродуктивно-трансляционная   – со-
хранение  и  передача  того  нового  во  взглядах,  
традициях,   теориях,   методах,   способах   дея-
тельности,   ценностях,   а   также   достижение  
определенного   личностного   культурного  
уровня,  которое  создало  бы  преемственность  
поколений,   не   позволило   бы   последующим  
поколениям   скатиться   назад   и   подготовило  
бы  условия  для  прогресса  человечества. 

 Конструктивно-адаптационная   – 
обеспечение   социальной   адаптации,   эффек-
тивного   взаимодействия,   взаимопонимания  
людей,  обеспечение  эффективности  внешней  
и   внутренней   деятельности   человека,   на-
правленной  на   решение   проблем,   на   основе  
имеющегося   жизненного   опыта,   образован-
ности,  развития  психических  процессов  и  ка-
честв. 

 Регулятивно-коррекционная   – обес-
печение   эффективности   процессов   саморе-
гуляции,  самоорганизации,  самоконтроля. 

 Развивающая   – активизация   процес-
сов   самообразования,   самосовершенствова-
ния,  самореализации,  саморазвития. 

 Проектировочно-ориентационная   – 
ориентирование,   планирование   в   процессах  
жизненного   самоопределения,   сознательное  
проектирование,   «построение»   человеком  
своей  жизни,   судьбы,   разрешение   возникаю-
щих  в  жизни  кризисов. 

 Гармонизирующе-профилактическая  
– гармонизация   внутреннего   мира   человека,  
создание   целостной   непротиворечивой   «Я-
концепции»,   состояния   внутреннего   благопо-
лучия,   обеспечение   полноценной   жизни   че-
ловека,   повышение   качества   жизни,   степени  
удовлетворенности. 

 Продуктивно-порождающая   – обеспе-
чение   прогресса,   обновления   индивидуаль-
ного   и   общественного   человеческого   бытия  
во  всех  сферах  жизни. 

Общая  культура  личности  имеет  множест-
во  видов,  каждый  из  которых  в  той  или  иной  
мере   выполняет   названные   выше   функции.  
В.Н.  Дружинин  предлагает  три  основания  для  
выделения   видов   базовой   культуры   лично-
сти: 

 онтологическое  основание  характери-
зует   связь   с   основными   сферами   бытия   че-
ловека:   культура  семьи  и  быта,   культура  до-
суга  и  т.д. 

 феноменологическое   основание   под-
разделяется  по  видам  потребностей  челове-
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ка  и  соответствующим  им  видам  активности,  
деятельности:   коммуникативная,   игровая  
культура,   культура   познавательной   деятель-
ности,   труда,   эмоций   и   чувств,   личной   безо-
пасности,  физическая,  нравственная  и  т.д. 

 научное  основание  характеризует  ви-
ды   культуры   личности   в   соответствии   с   об-
ластями   наук   и   искусства,   отражающими  
культурный   опыт   человечества:   математиче-
ская,  психологическая,  экономическая,  фило-
логическая,   историческая,   педагогическая   и  
т.д. 

Психологическая   культура  человека  явля-
ется  частью  или  элементом  его  общей   куль-
туры,   и,   одновременно,   важнейшим   компо-
нентом   его   личности.   Это   система   психиче-
ских  процессов  и  свойств  человека,  благода-
ря   которым   осуществляется   понимание   дру-
гих   людей   как   личностей  и   себя   самого,   эф-
фективное  воздействие  на  других  людей  и  на  
самого  себя,  адекватное  отношение  к  людям  
(включая   и   самого   себя)   как   к   личностям.  
Психологическая   культура   обеспечивает   эф-
фективное   взаимодействие   человека   с   дру-
гими   людьми   при   решении   различных   жиз-
ненных   проблем.   Этим   объясняется   необхо-
димость  ее  возникновения,  развития  и  суще-
ствования   у   человека   на   протяжении   всей  
жизни.   Развитие   психологической   культуры  
стимулируется   необходимостью   постоянного  
расширения   и   углубления   социальных   кон-
тактов,  как  в  семье,  так  и  за  ее  пределами:  в  
школе,   в   общественных   местах,   в   профес-
сиональных   учебных   заведениях,   на   произ-
водстве   и   т.д.   Развитие   психологической  
культуры   человека   происходит   в   основном  
стихийно.  Важную  роль  в  этом  играет  чтение  
художественной   литературы,   просмотр  
фильмов   и   спектаклей,   где   человек   знако-
мится  с  психическими  особенностями  разных  
людей   (чертами   характера,   поступками,   ду-
шевными   переживаниями   и   состояниями),  
способами   поведения   по   отношению   друг   к  
другу,   межличностными   отношениями   и   т.п.  
Среди  специально  организованных  педагоги-
ческих   процедур   большое   значение   имеют  
мероприятия,   направленные   на   воспитание  
культуры   поведения.   В   целом   же   современ-
ная  школа  пока  не  оказывает  существенного  
влияния   на   развитие   психологической   куль-
туры   в   связи   с   низким   уровнем   гуманизации  
образования.   К   сожалению,   учебные   про-
граммы   общеобразовательных   и   высших  
школ   не   предусматривают   изучение   таких  
предметов,   как   «психология   человека»   или  
«психологическая  культура  человека. 

Существует   множество   определений   по-
нятия   «культура»,   множество   подходов   к   ее  
изучению,  теоретических  концепций,  моделей  
и  видов.  Термин  «психологическая  культура»  
не  попал  ни  в  один  из  отечественных  слова-
рей.  В  справочной  литературе  представлены  

определения   отдельных   ее   составляющих  
(коммуникативной   культуры,   культуры   пове-
дения,   культуры   мышления).   В   специальной  
психологической   литературе   встречаются  
определения   как   общей,   так   и   профессио-
нальной  психологической  культуры.  Психоло-
гическая  культура  включает  комплекс  активно  
реализующихся   культурно-психологических  
стремлений  и  соответствующих  умений.  Раз-
витая   психологическая   культура   включает  
систематическое  самовоспитание  культурных  
стремлений   и   навыков;;   достаточно   высокий  
уровень   обычного   и   делового   общения;;   хо-
рошую   психологическую   саморегуляцию;;  
творческий  подход  к  делу;;  умение  познавать  
и  реалистически  оценивать  свою  личность. 

Профессиональная  психологическая  куль-
тура  определяется  спецификой  той  или  иной  
деятельности,   особенностями   решаемых   за-
дач.   В   этом   ракурсе   базисная   психологиче-
ская   культура   личности   определяется   нали-
чием   параметров,   определяющих   готовность  
эффективно   решать   широкий   круг   повсе-
дневных   задач   независимо   от   особенностей  
узких,   специальных  видов  деятельности,   вы-
полнять   широкий   спектр   социальных   ролей,  
безотносительно   к   конкретной   профессио-
нальной   деятельности.   Психологическая  
культура   включает   образованность,   обучен-
ность,   воспитанность   и   другие параметры  
личности.   Таким   образом,   психологическая  
культура   является   важной   составляющей  
общей   культуры  человека.  Ее  отличают  сле-
дующие  особенности: 

 широкое   общекультурное   образова-
ние;; 

 потребность   быть   культурным   чело-
веком;; 

 желание   иметь   психологическую  
культуру;; 

 потребность   быть   носителем   психо-
логической  культуры;; 

 чувствительность   к   психологическому  
опыту,  опыту  собственной  жизни;; 

 осознанность   мыслей,   чувств,   пове-
дения;; 

 способность   к   проблематизации   со-
бытий  собственной  жизни;; 

 конструктивное,   творческое   осущест-
вление  собственной  жизни. 

Психологическая   культура   – системное  
образование   личности,   включающее   в   себя  
следующие   структурные   компоненты:   интел-
лектуальный,  практический  (поведенческий)  и  
ценностно-смысловой   (духовно-
нравственный).  У  разных  авторов  они  прохо-
дят   под   несколько   разными   названиями   при  
большом  содержательном  и  функциональном  
сходстве. 

Интеллектуальный   компонент   представ-
ляет  собой  систему  психологических   знаний,  
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т.е.   определенную   психологическую   осве-
домленность   (компетентность),   а   также   уме-
ние понимать   людей   и   себя.  Это   понимание  
обеспечивается   мышлением,   которое   полу-
чило   название   психологического   или   соци-
ального. 

Практический   (поведенческий)   компонент  
психологической   культуры   представлен   сис-
темой  практических   умений  и   навыков,   с   по-
мощью  которых  субъект  воздействует  на  дру-
гих   людей   и   на   самого   себя.  Они   далеко   не  
всегда   имеют   внешне-практическую   форму.  
Например,  умения  и  навыки  самовоздействия  
являются   не   внешними,   а   внутренними   пси-
хологическими  образованиями.  Но  их  генети-
ческие   корни   находятся   в   пространстве   ре-
ального  межличностного  взаимодействия. 

Ценностно-смысловой,   духовно-
нравственный   компоненты   психологической  
культуры   можно   определить   как   отношение  
человека  к  другим  людям.  Оно  зависит  от  то-
го,   какое  место   в   системе   его   ценностей   за-
нимают   люди:   как   себе   подобные   и   равно-
правные   личности,   или   как   инструменты  
(средства)   решения   личных   проблем,   как  
культы   поклонения,   как   благодетели   и   т.д..  
Ценностно-смысловой   компонент   соотносим  
с  системой  духовно-нравственных  ценностей  
общества. 

Психологическая   культура   может   рас-
сматриваться   с   точки   зрения   следующих   ос-
новных  аспектов:   гносеологического,   процес-
суально-деятельностного   и   субъективно-
личностного. 

В   гносеологическом   аспекте   компонента-
ми   психологической   культуры   являются   нор-
мы,   знания,   значения,   ценности,   символы,  
которые   соответствуют   компонентам   культу-
ры,   выделенным   в   философии,   культуроло-
гии.   Культурные   нормы   человека   связаны   с  
нормативностью  социального  поведения,  его  
ролевыми   функциями,   социальными   ожида-
ниями  и  т.д.  В  то  же  время  с  усвоением  норм  
связано   такое   наследие   психологической  
культуры,  как  предрассудки,  стереотипы  пси-
хологии   людей,   проявляющиеся   в   сознании,  
подсознании,   поведении.   Психологические  
знания   как   результат   процесса   познания  
людьми   самих   себя,   других   и   как   результат  
развития   науки,   выраженные   в   представле-
ниях,  понятиях,  теориях,  могут  быть  как  науч-
ными,   так   и   житейскими,   обыденными;;   как  
практическими,  так  и  теоретическими.  Значе-
ния  – культурное  средство  соединение  с  ми-
ром   посредством   знаков.   Значения   выража-
ются   в   образах,   условных   знаках,   жестах,  
словах,  одежде  и  т.д.  Символы  в  сфере  пси-
хологии  могут  быть  объектом  рассмотрения  с  
точки   зрения   различных  форм   проявления   в  
психической   деятельности   (сказки,   сновиде-
ния,  метафоры  и  т.д.),  их  трактовки,  придания  
им   личностного   смысла   и   влияния   на   дея-

тельность   человека.   Ценности   являются   од-
ним   из   наиболее   сложных   компонентов   пси-
хологической   культуры,   как   в   плане   опреде-
ления,   так   и   в   плане   их   присвоения   челове-
ком.  Ценности  соотносятся  не  с  истиной,  а  с  
представлением   об   идеале:   желаемом   и  
нормативном. 

Процессуально-деятельностный   аспект  
определяется   кругом   и   содержанием   задач,  
которые  предстоит  научиться  решать,  и  орга-
низацией  деятельности  по  ее  усвоению.  Про-
цессуально-деятельностный   аспект   предпо-
лагает   решение   вопроса   о   содержании   той  
активности,  которая  лежит  в  основе  освоения  
культуры.  Введение  ребенка   в  мир   культуры  
возможно   двумя   путями:   через   репродукцию  
известного  человечеству  опыта  и  через  твор-
чество,  «открытие»  истин,  постижение  психи-
ческих   явлений,   законов,   освоение   действий  
в   личном   опыте,   через   «инсайты»,   в   специ-
ально  организованных  и  приближенных  к  ре-
альной  жизни  ситуациях. 

В   субъективно-личностном   аспекте   те  
компоненты,   которые   объективно   представ-
лены   в   культуре,   характеризуются   как   став-
шие   достоянием   личности,   присвоенные  
субъектом   отношений.   Психологическая  
культура   личности   – это,   прежде   всего,   ре-
ально   существующий   феномен,   охватываю-
щий   все   сферы   психики   (аффективно-
потребностную,   познавательную)   и   деятель-
ности.   Некоторые   психологи   определяют  
культуру   личности   как   гармонию   культуры  
знаний,   культуры   творческого   взаимодейст-
вия  и  культуры  чувств  и  общения.  Культура  – 
это  достижение  личностью  некоторой   гармо-
нии,  дающей  ей  социально  устойчивую,  про-
дуктивную   включенность   в   общественную  
жизнь   и   труд,   а   также   личностный   эмоцио-
нальный  комфорт. 

Исходя  из  понимания   культуры  как  систе-
мы   специфически   человеческих   видов   дея-
тельности,   совокупности   духовных   ценно-
стей,   процесса   самореализации   творческой  
сущности   человека   ученые   выделяют   со-
ставляющие   психологической   культуры   лич-
ности:   психологическая   грамотность,   психо-
логическая   компетентность,   ценностно-
смысловой   компонент,   рефлексия,   культуро-
творчество. 

Психологическая   грамотность   означает  
овладение  психологическими  знаниями  (фак-
тами,  представлениями,  понятиями,  законами  
и   т.д.).   Психологическая   грамотность   прояв-
ляется  в  кругозоре,  эрудиции,  осведомленно-
сти  по  поводу  разнообразных  явлений  психи-
ки,  как  с  точки  зрения  научного  знания,  так  и  
с   точки   зрения   житейского   опыта,   извлекае-
мого   из   традиций,   обычаев,   непосредствен-
ного   общения   человека   с   другими   людьми   и  
т.д.   Психологическая   грамотность   предпола-
гает   овладение   системой   знаков   и   их   значе-
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ний,   способами   деятельности,   в   частности,  
способами  психологического  познания. 

В   работах   психологов   рассматриваются  
отдельные   стороны   психологической   компе-
тентности:   компетентность   в   общении,   ин-
теллектуальная   компетентность   и   т.д.   М.А.  
Холодная   определяет   компетентность   как  
особый   тип   организации   предметно-
специфических   знаний,   позволяющий   прини-
мать   эффективные   решения   в   соответст-
вующей  области  деятельности. 

Основное   отличие   психологической   гра-
мотности   от   компетентности   заключается   в  
том,  что   грамотный  человек   знает,  понимает  
(например,   как   вести   себя,   как   общаться   в  
той   или   иной   ситуации),   а   компетентный   – 
реально   и   эффективно   может   использовать  
знания  в  решении  тех  или  иных  проблем.  За-
дача   развития   компетентности   – не   просто  
больше  и  лучше  знать  о  человеке,  но  и  вклю-
чать  эти  знания  в  жизненную  практику. 

Ценностно-смысловой  компонент  психоло-
гической   культуры   личности   представляет  
собой   совокупность   личностно   значимых   и  
личностно   ценных   стремлений,   идеалов,  
убеждений,   взглядов,   позиций,   отношений,  
верований   в   области   психики   человека,   его  
деятельности,   взаимоотношений   с   окружаю-
щими   и   т.д.   Эти   характеристики   составляют  
основу  внутреннего  мира  личности.  Ценность  
в  отличие  от  нормы  (норматива)  предполага-
ет   выбор  и  поэтому  именно   в   ситуациях   вы-
бора  наиболее  ярко  проявляются  характери-
стики,  относящиеся   к  ценностно-смысловому  
компоненту   культуры   человека.   По   степени  
действенности   ценности   делят   на   ценност-
ные  отношения  и  ценностные  ориентации. 

Ценностно-смысловой   компонент   состав-
ляет  ядро  структуры  личности  и  характеризу-
ет  ее  направленность.  Иерархия  ценностей  и  
смыслов,  мировоззрение,  убеждения  и  идеа-
лы   составляют   содержательную   сторону  
структуры   и   направленности   личности.   Об-
щая  психологическая  направленность  лично-
сти  – это  направленность  на  внутренний,  ду-
шевный,   психический   мир   человека,   выра-
женный  и  устойчивый  интерес  к  нему,  актив-
ное   стремление   строить   отношения   и   дея-
тельность   на   основе   учета   психологических  
особенностей  людей.  Для  этой  направленно-
сти  характерно  то,  что  человек,  его  внутрен-
ний  мир  стоят  как  бы  в  центре  индивидуаль-
ной   системы   ценностей.   Индикаторами   пси-
хологической   направленности   являются:   вы-
раженный  и  устойчивый  интерес  к  психологи-
ческим   знаниям,   психологическому   аспекту  
действительности,   внутреннему   миру   чело-
века;;   выбор   деятельности,   соответствующей  
направленности  на  внутренний  мир  человека;;  
психологическая  позиция. 

Рефлексия   представляет   собой   отслежи-
вание   целей,   процесса   и   результатов   своей  
деятельности   по присвоению   психологиче-
ской  культуры,  осознание  тех  внутренних  из-
менений,   которые   происходят,   а   также   себя  
как   изменяющейся   личности,   субъекта   дея-
тельности   и   отношений.   Сознательное   отно-
шение   личности   к   своей  жизни,   к   себе   в   на-
стоящем,   прошлом   и   будущем   является   од-
ним   из   показателей   психологической   культу-
ры  личности.  Рефлексия  – главное  интеллек-
туальное   средство   самопознания   и   саморе-
гуляции,   выступающее   как   механизм   разви-
тия  и  саморазвития  личности.  В  работах  С.Л.  
Рубинштейна,   Л.И.   Божович,   И.С.   Кона,   И.И.  
Чесноковой,   В.В.   Столина   показано,   что   са-
мосознание   принимает   непосредственное  
участие  в  регуляции  поведения  и  деятельно-
сти,  оно  является  важным  условием  личност-
ного   благополучия,   влияет   на   развитие   ка-
честв   личности   и   т.д.   Благодаря   рефлексив-
ному  механизму человек  переходит  на  новые  
уровни  развития. 

Рефлексия   человека   как   субъекта   психо-
логической   культуры   охватывает   все   пере-
численные   ее   компоненты:   осмысление   соб-
ственного   уровня   психологической   грамотно-
сти   и   компетентности,   особенностей   ценно-
стно-смысловой  сферы,  культуротворчества. 

Культуротворчество  означает,  что  человек  
уже  является  не  только  творением  культуры,  
но  и  ее  творцом.  Объектом  психологического  
творчества   могут   выступать   образы   и   цели,  
символы   и   понятия,   поступки   и   отношения,  
ценности   и   убеждения.   Творчество   может  
проявляться   в   отношении   норм   (нормотвор-
чество),   новых   личностных   смыслов   (пере-
оценка   ценностей,   смыслотворчество),   зна-
ний   (открытия,   теории   и   т.д.),   способов   дея-
тельности,   собственной  жизни   (жизнетворче-
ство,  жизнепреобразование,   построение  сво-
его   будущего)   и   себя   самого   (определение  
перспективы   личностного   роста,   самосовер-
шенствование). 

Выделенные   составляющие   психологиче-
ской  культуры  личности  могут  быть  отнесены  
к  нравственной,  экологической  и  другим  ком-
понентам  общей  культуры. 

Эти   компоненты   не   существуют   изолиро-
ванно  друг  от  друга.  Взаимосвязи  могут  про-
явиться  практически  между  всеми   компонен-
тами:   организация   личностной   рефлексии  
позволяет   достичь   преобразований   в   ценно-
стно-смысловой   сфере,   которая   может   по-
влиять   на   повышение   грамотности   и   компе-
тентности.  Эта  взаимосвязь  важна  не  только  
в  теоретическом  плане,  но  и  для  построения  
эффективной  системы  формирования  психо-
логической  культуры.   
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СОЦИАЛЬНОЕ  ПОЗНАНИЕ:  ПРОБЛЕМА  ВЗАИМОСВЯЗИ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ  И  СОЦИАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЫ  

ОБЩЕСТВА 
Смирнова  А.Г.  (г.  Ярославль) 

В  статье  поднимается  проблема  социаль-
ной   обусловленности   познания.   В   частности  
анализируется   соответствие   знаний   субъек-
тов   о   социальных   явлениях   и   процессах   ос-
новным   измерениям   структуры   общества.  
Актуальность   обращения   к   поставленной  
проблеме  объясняется  тем,  что,  несмотря  на  
ее   значимость,   она   не   получила   системати-
ческого   исследования,   в   том   числе   и   в   силу  
специфики   определения   предмета   социаль-
ной  психологии  и  социологии,   к   компетенции  
которых  относится  изучение  социального  по-
знания.   

Согласно   определению   Г.М.   Андреевой,  
термин   «социальное   познание»   акцентирует  
факт   социального   происхождения   познания.  
Оно   возникает   и   поддерживается   социаль-
ным  взаимодействием,  решающая  роль  в  ко-
тором   принадлежит   процессу   коммуникации.  
Во-вторых,   социальный   характер   познания  
обусловлен  тем,  что  оно  имеет  дело  с  соци-
альными   объектами.   В-третьих,   социальное  
познание   социально   разделено,   то   есть   его  
результаты      являются   общими   для   членов  
определенного  общества  или  группы.  Приве-
денное   определение   позволяет   заключить,  
что  социальное  познание  обладает  специфи-
кой  как  с  точки  зрения  направленности,  усло-
вий   возникновения,   так   и   механизмов.   В   ча-
стности,   социальное   познание   понимается  
как   совокупность  ментальных   процессов,   во-
влеченных   в   восприятие,   внимание,   вспоми-
нание,  мышление,  придание  смысла  людям  в  
нашем   социальном   мире.   Таким   образом,  
применение  термина  «социальное  познание»  
указывает   на   существование   специфическо-
го   объекта   данного   процесса,   в   качестве  
которого   выступают   другие   люди.      Фактиче-
ски,  подход  к  изучению  социального  познания  
в   психологии   предполагает   анализ   данных  
процессов   на   микроуровне.   Этому   есть   не-
сколько  объяснений. 

Первое  связано  с  определением  предмета  
социальной   психологии.   Как   подчеркивает  
Г.М.   Андреева,   социальная   психология   на-
правлена   на   изучение   закономерностей   по-
ведения  и  деятельности  людей,  обусловлен-
ных   включением   их   в   социальные   группы,   а  
также  психологические  характеристики  самих  
этих   групп.   Исходя   из   приведенного   опреде-
ления,  объектом  социально-психологического  
исследования  познания  становится  личность,  
действующая   в   социальном   окружении   и  
приобретающая   такие   свойства,   которые  

обеспечивают   развитие   и   использование   со-
циальных  способностей  (социальной  перцеп-
ции,  воображения,  интеллекта). 

Второе   объяснение   связано   со   специфи-
кой  познания  как  процесса  целенаправленно-
го   активного   отображения   действительности  
в   сознании   человека.   Кто   бы   ни   выступал   в  
качестве  субъекта  познания  – индивид,  груп-
па,   государство,   переработка   информации  
осуществляется   на   индивидуальном   уровне.  
В  то  же  время,  в  психологии  выделяется  осо-
бая   категория   познавательных   процессов   на  
групповом   уровне,   которая,   однако,   не   явля-
ется  традиционной  в  исследованиях. 

Изучение  социального  познания  на  микро-
уровне   вызывает   критические   замечания.   В  
частности,   ограничивая   внимание   исключи-
тельно   проблемами   мышления   индивида,  
исследования   социального   познания   стали  
«асоциальными».   Иначе   говоря,   психология  
раскрывает  особенности  познания  индивида,  
обусловленные   присутствием   в   его   окруже-
нии  других  людей,  включенностью  в  совмест-
ную  с ними  деятельность  и  общение.  Однако  
их  нельзя  считать  исчерпывающими.  Процес-
сы,   происходящие   в   группах,   детерминиро-
ваны  более  широкой  системой  общественных  
отношений.  В  частности,   группы  представля-
ют  собой  элементы  структуры  общества,  об-
разующие  связи,  которые  составляют  разные  
ее  измерения.  Поэтому  важно  раскрыть  связи  
познавательных  процессов  и  основных  изме-
рений  структуры  общества  и  ответить  на  во-
просы:  как  структуры  отражены  в  системе  ре-
презентаций  отдельных  субъектов,  как  струк-
туры  поддерживаются  (или трансформируют-
ся)   в   результате   познавательной   деятельно-
сти   членов   общества,   и   как   когнитивные   ре-
презентации  социальных  структур  влияют  на  
формирование   социальных   процессов.   Фак-
тически,   отвечая   на   поставленные   вопросы,  
исследователь   получает   возможность   изу-
чать   процессы   социального   познания   не  
только   на   микро-,   но   и   на   мезо   – и   макро-
уровнях. 

Социология,   оперирующая   понятиями  
«социальная   структура»   и   «личность»,   соз-
дает   теоретико-методологические   основания  
для  решения  этой  задачи.  В  социологических  
теориях   знания   представлены   различные  
подходы  к  рассмотрению  проблемы  социаль-
ной   обусловленности   познания,   того   как   со-
циальная  структура  находит  отражение  в  со-
держании   и   функционировании   мышления  
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человека.   Среди   них   необходимо   выделить  
фундаментальные   исследования   в   области  
социального   конструирования   реальности   П.  
Бергера   и   Т.   Лукмана,   социологии   знания   К.  
Манхейма,   М.   Шелера,   социологии   мышле-
ния  К.Р.  Мегрелидзе,  когнитивной  социологии  
А.  Сикурела,  Э.  Зерубавела,  Ю.М.  Плотинско-
го,   теории   символического  интеракционизма,  
этнометодологии.   

Отмеченные   теории   оставляют   концепту-
альное  пространство  для  интеграции  в  них  и  
собственно  когнитивных  процессов,   которые,  
однако,  традиционно  не  входят  в  предметное  
поле   социологического   исследования.   В   ре-
зультате   когнитивная   и   социальная   стороны  
этих   процессов   оказываются   оторванными  
друг   от   друга.   Познавательные   процессы  
рассматриваются   в   «структурном   вакууме»,  
не   учитывающем   все   многообразие   форм  
воздействия  общественной  среды.  В  связи  с  
этим   важно   выработать   интегративный   под-
ход,   который  позволил  бы  описать  связи  по-
знавательных  процессов  и  социальной  струк-
туры  общества.   

Социальная   структура означает   совокуп-
ность   отношений   между   различными   соци-
альными   группами   (классами,   общностями,  
организациями)  и  социальными  институтами,  
обеспечивающими  стабильность  в  обществе.  
В   узком   смысле   - взаимосвязанный   набор  
социальных   позиций   (статусов),   каждая   из  
которых  обладает  определенными  правами  и  
обязанностями,  необходимыми  для  выполне-
ния   социальных   ролей.   Социальная   структу-
ра   обеспечивает   устойчивость   социальной  
системы,   ее   нормальное   воспроизводство.  
Фактически,  структура  может  быть  определе-
на  как  совокупность  связей  между  элемента-
ми.   

В   социологии   существуют   разные   точки  
зрения   относительно   характера   этих   связей.  
Значимые   теоретико-методологические   ос-
нования   для   изучения   связей   когнитивных  
процессов  и  социальной  структуры  общества  
образует  интерпретация  социальной  структу-
ры,  представленная  в  работе  П.  Штомпки.   

Она  определяется    как  многомерное  обра-
зование,   складывающееся   из   четырех   изме-
рений.   Идеальное   измерение   представлено  
совокупностью   идей,   убеждений,   взглядов,  
разделяемых   членами   общества.   Норматив-
ное   измерение   социальной   структуры   – сеть  
характерных   для   общества   норм,   ценностей  
и   институтов.   Интеракционное   измерение    
представлено   типичными для   социальной  
общности   паттернами   взаимно   ориентиро-
ванных   действий.   Четвертое   измерение   свя-
зано  с  распределением  интересов  и  доступа  
к   общественным   благам.   На   макроуровне  
формирование   структур   осуществляется   по-
средством  четырех  процессов,  которые  соот-
ветствуют   основным   ее   измерениям:   инсти-

туционализации,   артикуляции   идеальной  
структуры,   связанной   с   возникновением  
стандартных   убеждений,   взглядов   на   мир,  
кристаллизация   структуры   интересов   и   воз-
никновение  социальной  иерархии.  На  микро-
уровене   структура   воспроизводится   в   соци-
альной   позиции   личности,   определенной   по  
четырем  названным  измерения. 

Одно   из   ключевых   преимуществ   приве-
денной   интерпретации   состоит,   в   частности,  
в   выделении   идеального   измерения   соци-
альной   структуры,   которая   позволяет   рас-
сматривать   познание   не   только   в   контексте  
мыслительной   деятельности   индивида,   но   и  
как  процесс,  образующий  комплексные  связи  
с   нормативным,   идеальным,   стратификаци-
онным   и   интеракционным   измерениями  
структуры  общества. 

Наиболее   очевидные   и   видимые   взаимо-
связи   познавательные процессы   образуют   с  
идеальными   структурами.   Подобные   связи  
определяют   как   особенности   когнитивных  
процессов,   так   и   результата   познавательной  
деятельности. 

Специфика   познавательных   процессов  
определяется  переплетением  линии,   связан-
ной  с  общеорганическим  ростом  и  развитием,  
и  линии  культурного  совершенствования  пси-
хических  функций.  Культурная  линия  состоит  
в   усвоении   приемов   поведения,   которые   ос-
новываются   на   использовании   и   употребле-
нии  знаков,  овладении  языком,  письмом,  сис-
темой   счислений.   Иначе   говоря,   в процессе  
познания   реальности   субъект   опирается   на  
понятия,   в   которых   отражен   опыт   предшест-
вующих  поколений.  Они  позволяют  постигать  
мир   не   с   «чистого   листа»,   а   использовать  
знания,  которые  уже  апробированы  и  закреп-
лены   в   культуре.   Они   социальны   по   своему  
происхождению  и  обладают  принудительным  
воздействием  на   индивидов,   находя   отраже-
ние   в   их   суждениях   и   действиях.   Перечис-
ленными   свойствами   наделены   также   и   со-
циальные   представления,   которые,   с   одной  
стороны,   рассматриваются   в   качестве   ре-
зультата   познавательной   деятельности,   а,   с  
другой   стороны,   выступают   как   пред-
конструкции,   на   которые   опираются   индиви-
ды   в   процессе   постижения   социальной   ре-
альности.   

Связи  когнитивной  сферы  и  стратифика-
ционного   измерения социальной   структуры  
отражены  в  существовании  дифференциации  
групп  на  основании  содержания  знаний  и  ти-
пов  мышления.  Иначе   говоря,   члены   разных  
социальных   общностей   отличаются   по   со-
держанию   знаний,   истории   когнитивной   со-
циализации,   особенностям   когнитивных   про-
цессов.  Вместе  с  тем,  сложившиеся  и  цирку-
лирующие  в обществе  знания  служат  не  про-
сто  снованием  для  дифференциации,  но  так-
же   отражают   отношения   социального   нера-
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венства.   В   обществе   знания   обладание   ин-
формацией   напрямую   связано   с   доступом   к  
власти.  В  результате  пересечение  идеально-
го  и  стратификационного  измерений  структу-
ры   служит   основанием   для   возникновения  
социальных   процессов,   содержание   которых  
связано   с   конкуренцией   социальных   групп,  
занимающих   различное   положение   в   соци-
альном  пространстве  за  производство  значе-
ний  и  утверждение  своего  взгляда  на  жизнь  в  
обществе. 

Связи   когнитивных   процессов   и   норма-
тивного   измерения социальной   структуры  
имеют   двоякий   характер.   С   одной   стороны,  
как   подчеркивают   неоинституционалисты   и  
сторонники   теории   социального   конструкти-
визма  институты,  представляют  собой  внеш-
нюю  манифестацию  убеждений  индивидов.  С  
другой   стороны,   институты   определяют   со-
держание   знаний   и   стилей   мышления.   По-
следние  представлены  различными  формами  
конвенциональных   знаний,   которые,   с   одной  
стороны,   получили   институционализацию,  
например,  посредством  отражения  в  различ-
ных  документах,  научных  теориях,  образова-
тельных   программах,   а,   с   другой   стороны,  
оформились   в   виде   верований,   обыденных  
представлений.   

Связи   когнитивных   процессов   и   инте-
ракционного   измерения структуры   рассмат-
риваются   в   микросоциологических   теориях,  
прежде  всего,  в  теории  символического  инте-
ракционизма   и   этнометодологии.   На   макро-
уровне  подобные  связи  раскрыты  в  социоло-
гии   мышления   К.   Мегрелидзе.   Перечислен-
ные   теории   подчеркивают   значимость   соци-
ального   взаимодействия   и   совместной   дея-
тельности,   в   процессе   осуществления   кото-
рых   происходит   усвоение   систем   знаков   и  
интерпретационных   решеток,   а   также   – вы-
работка   значений,   которые   применяются   в  
процессе  социального  познания. 

Отмеченные  связи  когнитивных  процессов  
и   основных   измерений   структуры   общества  
позволяют  рассматривать  познание  социаль-
ной   реальности   как   ее   конструирование,   то  
есть   как   процесс   перевода   субъективных  
значений   в   устойчивые   формы   поведения   и  
взаимодействия   в   социуме,   которые   закреп-
ляются   институтами,   воспроизводятся   в   от-
ношениях   социальной   дифференциации   и  
социального   неравенства,   находят   отраже-
ние  в  коллективных  представлениях.  В  то  же  
время   связь   когнитивных   процессов   и   соци-

альной  структуры  неверно  было  бы  рассмат-
ривать  как  однонаправленную.  Сложившиеся  
правила   и   нормы,   привычные   паттерны  
взаимодействия   и   коммуникации,   распреде-
ление   материального,   социального   и   куль-
турного   капитала   среди   членов   общества,  
ментальные   модели   выступают   в   качестве  
пред-конструкций,   на   которые   опираются  
субъекты,  познавая  реальность. 

Фактически   процесс   социального   конст-
руирования   реальности   воплощает   тезис   о  
взаимном   учреждении   агентов   и   социальной  
структуры.   Социальные   структуры   воспроиз-
водятся   и   трансформируются   посредством  
деятельности   агентов.   Однако   верно   и   дру-
гое:   ресурсы,   которыми   они   располагают,  
когнитивные   конструкции,   правила   и   нормы,  
которым  они  следуют,  определяются  сущест-
вующей  структурой. 

Сделанный  вывод  имеет  ряд  следствий.  С  
одной   стороны,   установление   взаимосвязей  
познавательной   деятельности   индивидов   и  
социальной   структуры   общества   позволяет  
уйти   от   структурализма   и   подчеркнуть   роль  
агентов  в  создании,  воспроизводстве  и  изме-
нении   социальной   структуры.   С   другой   сто-
роны,   уделяя   внимание   значимости   мысли-
тельной  активности,  анализ  социальных  про-
цессов   не   перемещается   на   микроуровень.  
Имеет  место  своего  рода  изоморфизм  когни-
тивных  процессов  и  той  социальной  среды,  в  
которой   они   развиваются.   При   этом   направ-
ленность   познавательной   деятельности   оп-
ределяется   явлениями   и   процессами   макро-
уровня,   которые,  однако,  не  имеют  детерми-
нирующего   характера.   Познавательная   ак-
тивность   членов   общества,   которые   прошли    
когнитивную  социализацию,  освоили  системы  
знаков,   существенна   как   для   воспроизводст-
ва,  так  и  изменения  структуры. 

Отмеченные   следствия   важны   для   уточ-
нения   и   развития   базового   постулата   конст-
руктивистской онтологии   о   взаимном   учреж-
дении   агентов   и   социальной   структуры.   По-
добное   состояние   достигается   за   счет   сово-
купности   не   только   социальных,   но   и   когни-
тивных   процессов   микроуровня,   которые   не  
получили   систематического   изучения   в   со-
циологии.  В  связи  с  этим  проведенное  иссле-
дование   способствует   развитию   не   только  
психологии   социального   познания,   но   и   обу-
словливают  постановку  проблемы  познания  в  
социологии.   
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РАСКРЫТИЕ  СПОСОБНОСТИ  ЗВУЧАНИЯ  ГОЛОСА  ЧЕЛОВЕКА   
В  ПРИКЛАДНОЙ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

Смирнова  М.Ю.  (г.  Екатеринбург) 
 
В   современной   психологии   достаточно  

широко  исследована  тема  способностей  и  их  
развития   или   же   раскрытия.   Тем   не   менее  
тема   эта   остается   актуальной,   поскольку  
скрывает   в   себе   множественные   возможно-
сти   применения   в   самых   различных   сферах  
жизни   современного   общества,   начиная   от  
вопросов  управления  и  успешности  человека  
в   бизнесе   и   заканчивая   вопросами   самосо-
вершенствования  и  самопознания. 

В   этом   направлении   наиболее   известны  
работы  русских  психологов  С.Л.Рубинштейна,  
Б.М.Теплова,   К.К.Платонова,   А.Н.Леонтьева,  
В.Н.Мясищева,  В.Н.Дружинина.  Одной  из  ос-
новных   концепции   в   этих   исследованиях   яв-
ляется  определение  способности  как     психи-
ческого   свойства,   обеспечивающего   успеш-
ную  деятельность.   

Теплов   в   1940   году   выдвинул   для   рас-
смотрения  тезис:  «способности  – это  задаток  
в   развитии».   Выготский   и   Варшава   в   Психо-
логическом   словаре   1983   года   пишут,   что  
способности   «формируются   в   процессе   осу-
ществления   разнообразной   деятельности,   в  
сложной  системе  взаимодействия  индивида  с  
другими  людьми».  

Можно   сказать,   что   на   сегодняшний   день  
исследователи  не  пришли  к  единому  мнению.  
И   в   теории   способностей   и   возможности   их  
раскрытия   остаются   вопросы,   требующие  
своих   ответов.     В   частности:   если   способно-
сти   можно   развивать,   то   почему   не   у   всех  
людей  возможно  развить  какую-либо  способ-
ность  до  желаемого  итога  и  от  чего  это  зави-
сит?  Почему  у  одного  человека  способности  к  
определенному  занятию  с  детских  лет  выше,  
чем  у  других?  Если  же  мы  говорим  о  некоей  
врожденной   одаренности,   то   откуда   она   бе-
рется?   

Так  же   нужно   отметить,   что   сейчас   суще-
ствует  множество  практических  психологиче-
ских  школ,  имеющих  положительные  резуль-
таты  в  работе  со  способностями,  в  частности,  
с  раскрытием  звучания  человека.  Однако,  эта  
работа,   в   большинстве  случаев,   строится  на  
находках   и   наблюдениях,   имеющих   эмпири-
ческий  характер;;  или  же   как  в  практиках,  ос-
нованных   на   древних   традициях   Востока,  
имеют  самостоятельное  теоретическое  осно-
вание,  которое  необходимо  осмыслить  и  свя-
зать  с  теорией  современной  психологии 

Когда  мы   говорим  о   способности   звучать,  
то   оказываемся   в   довольно   мало   изученной  
области  психологии.  На  самом  деле,   думаю,  

что   любому   современному   психологу   понят-
но,   что   для   прикладной   психологической   ра-
боты   способность   владеть   своим   голосом  
(регулировать   силу   звучания,   интонировать  
звучание  и  т.д.)   важно  во  многих  сферах  со-
временной  профессиональной  деятельности,  
связанных  с  применением  голоса:  в  вопросах  
совершенствования   имиджа   человека   в   об-
щении  с  другими  людьми;;  в  умении  говорить  
и  представлять  себя    на  публике;;  в  вопросах  
управления;;   в      маркетинге;;   в   профессио-
нальной  деятельности  певцов,  артистов,  дик-
торов;;  и  т.д.  Как  сказал  в  свое  время  Франсуа  
де  Ларошфуко: «В  звуке  голоса,  в  глазах  и  во  
всем  облике  говорящего  заключено  не  мень-
ше  красноречия,  чем  в  выборе  слов» 

В   современной   психологии   существует  
ряд   исследований,   посвященных   музыкаль-
ным   способностям   в   которых   говорится   и   о  
звучании,   это   работы   Теплова,   Кинарской  
Д.К.  и  других.  Однако,  звучание  человека  как  
о   способности,   которую   можно   раскрыть,   в  
них  не  рассматривается.  О  звучании говорит-
ся   как   о   неких  параметрах   голоса,   присущих  
человеку:   диапазон,   спектр   звучания,   тем-
бровый  окрас…  Отмечается,  что  тембр  чело-
века   может   иметь   некие   особые   свойства,  
которые  по  их  воздействию  на  других  людей  
характеризуют   как   «бархатный»   голос,   «чу-
десный»,   «чарующий».   Однако   на   практике,  
профессионалы  в  этой  области  сталкиваются  
с   тем,   что   у   каждого   человека   есть   некий  
«предел»   его   способностей,   за   который  
обычными   упражнениями   продвинуться   не  
удается.    Причем,  физические  данные  людей  
могут   быть   условно   одинаковые,   а   звучание  
(по   силе,   тембровой   окраске)   – разнится   су-
щественно. 

В   теории   прикладной   культурно-
исторической   психологии   (КИ-психологии)  
выложены   основания,   которые   позволяют  
вести   прикладные   работы   в   исследовании  
раскрытия  способностей.  В  своем труде  «За-
писки   о   способностях»   Александр   Шевцов  
приходит   к   выводу:   «Мое   понятие   о   способ-
ностях,   безусловно,   гораздо   ближе   к   тому,  
что  Гальтон  считал  даром.  Способность  – это  
не   просто   то,   что   я   так   или   иначе   могу   де-
лать,  и  не  общие  свойства  моей  природы. 

Способность  – это  та  часть  моих  свойств,  
которая  еще  не  раскрыта» 

Можно  сказать,  в  отношении  к  раскрытию  
звучания   голоса   человека,   исследованими,  
проводимыми  в  течение  ряда  лет,  было  вы-
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яснено   что,   если   применять   методики,   ис-
пользующиеся  в  прикладной  КИ-психологии,  
способность  к  звучанию,  практически,  любо-
го   человека   можно   раскрыть,   проявив   при-
родный,   открытый   голос.  Причем,  мы   полу-
чаем   существенные   итоги,   порою,   превос-
ходящие  всякие  ожидания.   (Голос  человека  
становится   громче,   объемнее,   появляется  
возможность  управлять  вниманием  большо-
го  количества  людей,  голос  обретает  прият-
ную   для   постороннего   слуха   тембр   и   окра-
ску…)   

На  чем  основываются  исследования,  де-
лающие  возможными  такие  результаты?   

В   своем   труде «Введении   в   прикладную  
культурно-историческую   психологию»   Шев-
цов  А.А.   пишет:   «Предметом  психологии  мо-
жет  быть  только  душа  и  путь  к  её  познанию.  
Путем  этим  является  все,  в  чем  душа  прояв-
ляет  себя.     Иными  словами,     всё,     через  что  
можно  хоть  как-то  её  проявить.  <…>       

Тем  не  менее,  пока  нам  не  доступно  пря-
мое  созерцание  души,  мы  вынуждены  будем  
считать   предметом   своей   науки   то,   что   Кон-
стантин   Кавелин   называл   психической   сре-
дой,      и   что   на   деле   является   нашим  
cознанием,      хранящим  все   те  образы,      кото-
рые  мы  создаем  и  накапливаем  за  жизнь.» 

Опираясь   на   эти   основания   мы   можем  
работать  и  с  раскрытием  звучания.   

При  рассмотрении  физиологической  час-
ти   процесса   извлечения   звука   человеком 
(общеизвестной  как  «физика  звука»),    мы  на-
блюдаем,   что   любой   звук   издается   телом  
при  вибрации  его  тканей  и  органов.  Эти  виб-
рации   и   передаются   по   воздуху   в   виде   вол-
новых   колебаний   и   могут   быть   восприняты  
другим  человеком,  прибором  и  т.д.  (Соответ-
ственно,   исходная   вибрация,   проходя   через  
разные  органы  и  ткани  физического  тела  че-
ловека,   находящихся   в   различных   состояни-
ях,  получает  свое  особое  звучание.)   

Что  управляет  вибрацией  нашего  тела?   
В   книге   «Общая   культурно-историческая  

психология»  А.Шевцов   говорит  о     среде  соз-
нания,  заполненной  образами,  через  которую  
проявляется   душа,   как   «о   среде,   в   которой  
вынуждена   жить   душа,   для   того,   чтобы   во-
площение  в   тель   (телесное  вещество)   стало  
возможным,   и   о   ее   способности   управлять  
этой   средой  и   творить   из   нее  орудия   своего  
выживания   в   этом   мире,   точнее,   орудия  
управления  принявшим  ее  телом».   

Исходя  из  этого,  любое  движение  челове-
ка,   задаваемое   его   душой,   корректируется  
теми   образами   сознания,   через   которые  оно  
проходит.   Исследования   подтверждают,   что  
от  образов,  которые  есть  в  сознании  челове-
ка,  и  задействованы  во  время  собственно  из-
влечения  звука,  зависит  и  его  звучание.   (На-
пример,   человек   имеющий   комплексы   свя-
занные   с   тем,   чтобы   говорить   на   людях   мо-

жет   чувствовать   себя   напряженно,   сдержан-
но,  зажато  – и  эти  образы  будут  проявляться  
в   звучании:   звук  будет   тихим,   сдавленным…  
Вплоть   до   того,   что   у   человека   возникает    
ощущение,  что  что-то  сдавливает  горло  и он  
не  может  вообще  говорить.  При  этом  человек  
понимает,  что  физически  горло  ему  ничего  не  
сжимает,  но  он  не  может  с  этим  ничего  поде-
лать.) 

Отмечу,  что  когда  мы  говорим  о  звучании,  
то  помимо  вибрации  телесной,  рассматрива-
ется   и   такая   составляющая:   при   звучании  
вибрация,  как  передающееся  движение,  про-
ходит   и   через   само   сознание   и   его   тонко-
материальные   плотности,   что   так   же   будет  
проявляться  в  итоговом  звучании.   

По   звучанию  мы   способны   различать,   ка-
кие   образы   проявляются   у   человека:   мы  
ощущаем  когда  человек переживает  или  спо-
коен  и  уверен,  когда  грустит  и  т.  д.  Мы  можем  
ощущать   звучание   душевным,   приятным,  
волнующим,   трогающим  «до   глубины  души».  
Можем  ощущать,  что  своим  звучанием  чело-
век  привлек  и  удерживает  наше  внимание.   

При   этом   становится      возможным   объяс-
нить  почему  у  людей  одинакового  физическо-
го  сложения  и  состояния  голосовое  звучание  
может   разниться   существенно.   И   почему   го-
лоса   могут   оказывать   настолько   разное   воз-
действие  на  других  людей. 

В  КИ-психологии  работа  с  образами,  про-
ходя   через   которые   наше   звучание   стано-
вится  «закрытым»  (образы-помехи),  сводит-
ся  к  тому,  чтобы  найти,  описать  и  перестро-
ить   или   заменить   образы,   через   которые  
человек   звучит.   Первый   этап   такой   работы  
имеет  название  «Раскрытие  горла». 

Образы,   присутствующие   в   сознании   че-
ловека,  рассматриваются   как  образы   культу-
ры  и  как  образы  истории  человека. 

В   книге   «Прикладная   культурно-
историческая   психология»  А.  Шевцов   пишет:  
«Культура  КИ-психологии  – это  культура  мое-
го   народа,   вошедшая   в   мое   сознание.   А   ис-
тория  КИ-психологии  – это  не  история  моего  
государства,  а  моя  история,  история  каждого  
явления  в  моем  сознании.».   

Соответственно,   когда  мы  рассматриваем  
образы   – помехи   открытому   звучанию,   мы  
обнаруживаем   как   образы   культуры,   так   и  
случаи  личной  истории.  Это  могут  быть  обра-
зы,   которые  действуют  на  уровне  психологи-
ческого   “табу”   – они  могут   быть   заложены   в  
виде   решений   самого   человека   или   в   виде  
запретов,   болезненных   образов,   в   которых  
заложено   знание   о   том,   что   звучать   опреде-
ленным   образом   может   быть   опасно   и   раз-
рушительно. (например,   последствия   того,  
что   ребенку   в   жесткой   форме   запрещали  
громко   разговаривать   или   кричать).   Могут  
быть   образы   культуры,   например:   если   де-
вушка  с  детства  воспитывалась  в  среде,   где  
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считалось,   что   у  женщин  должен   быть   «тон-
кий   голосок»,   то   она   не   позволяет   себе   зву-
чать   своим   настоящим   голосом,   который   у  
нее  может  на  самом  деле  иметь  богатое  зву-
чание  и  окраску  и  в  «низком»  голосовом  диа-
пазоне.  Задача  в  таком  случае:  найти  причи-
ну   – образ   в   котором   она   приняла   что   петь  
нужно  «ТАК»  -  и  позволить  себе  звучать  сво-
им  настоящим  голосом. 

А.   Шевцовым   разработан   ряд   психологи-
ческих   методик   при   помощи   которых   можно  
выявлять   образы-помехи,   а   затем      пере-
страивать   или   убирать   и   заменять   на   более  
успешные.  Эффективность  этих  методик  бы-

ла   проверена   мною   в   ходе   многочисленных  
исследований  с  раскрытием  звучания  на  про-
тяжении  более  десятка  лет.   

В  завершении  хочется  отметить,  что  о  мо-
ему   опыту   использование   КИ-психологии   в  
прикладной   психологической   работе   уже   по-
казало   свои   успешные   результаты   и,   как   я  
считаю,   имеет   в   себе   большие   потенциаль-
ные   возможности  для   современной  психоло-
гии,   в   развитии   современного   общества   и   в  
вопросах   становления   и   развития   каждого  
человека,   которому   важно   улучшить   и   сде-
лать  успешнее  свою  жизнь. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  И  ЛИЧНОСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ   
ЖЕНСКОГО  ОДИНОЧЕСТВА 

Солонина  А.Н.  (г.  Иркутск) 

Сегодня,  в  связи  с  социальными,  экономи-
ческими  и  политическими  преобразованиями  
в   нашем   обществе,   такими   процессами,   как  
урбанизация,  миграция  и  старение  нации,  все  
больше  людей  ощущают  себя  одинокими. 

Одиночество   – это   с   одной   стороны   ре-
зультат,   с   другой   процесс.   И,   как   процесс   и  
результат,   данный   феномен   имеет   две   ос-
новные   стороны   – социальную   и   психологи-
ческую. 

Социальная  сторона  одиночества  связана  
в   первую   очередь   с   изменениями,   которые  
произошли  в  институте   семьи:   все  больше  и  
больше   становится   семей,   где   ребенок   вос-
питывается   одним   из   родителей.   Отсюда   и  
возникновение   психологической   сущности  
одиночества   – данное   чувство   начинает  
формироваться  уже  в  детстве,  когда  ребенок  
не   получает   необходимого   ему   тепла   и   вни-
мания  со  стороны  хотя  бы  одного  из  родите-
лей.  В  ХХ  веке  одиночество  приобретает  су-
губо   психологическую   краску.   Оно   становит-
ся,  прежде  всего,  личностным.  Любые  описа-
ния  переживания  одиночества  как  психологи-
ческого   феномена   обязательно   содержат   в  
себе   указания   на   сочетание   субъективной  
потребности   и   объективной   невозможности  
понимания  человека  человеком.   

Психологическая   сторона   одиночества   – 
это   также   те   индивидуально   – личностные  
характеристики   личности   и   особенности   ее  
поведения,   которые   способствуют   возникно-
вению   чувства   одиночества   и   затем   усили-
вают  его. 

Понятие   одиночества   рассматривается   в  
большинстве   своем   в   двух   контекстах:   кон-
тексте  возраста  (например,  детское  одиноче-
ство   или   одиночество   пожилых   людей),   и   в  
контексте   гендера   (одиночество   мужчин   и  
женщин).   

В   связи   с   целью   данной   работы,   необхо-
димо  раскрыть  специфику  женского  одиноче-
ства.  Женское  одиночество  является  следст-
вием   неудовлетворенной   потребности   в   со-
циальном  взаимодействии  и  близких  довери-
тельных  отношениях. 

Специфика  женского  одиночества  опосре-
дуется  в  первую  очередь  причинами  его  воз-
никновения.   

По   мнению   Н.В.   Шитовой,   важнейшая   из  
причин   женского   одиночества   - демографи-
ческая.   Согласно   данным   статистики,      муж-
ская   смертность   значительно   превосходит  
женскую   во   всех   возрастных   категориях.  
Кроме   мужской   смертности,   есть   еще   не-
сколько   обстоятельств,   которые   уменьшают  
количество   потенциальных   партнеров   для  
женщины:   это   пьянство,   отбывание   наказа-
ний  в  местах  лишения  свободы,  служба  в  ар-
мии.   

В   качестве   специфической   причины   жен-
ского  одиночества  выступает  также  такое  по-
нятие   как   изоляция   – обособление   человека  
от   привычных   условий   жизни   и   общения   с  
другими  людьми.    Рассматривая  одиночество  
как   изоляцию,   необходимо   выделить   две   ее  
стороны:  социальную  и  эмоциональную.   

Другая   причина   женского   одиночества   – 
это   так   называемое   одинокое   материнство.  
Женщина   чувствует   себя   одинокой,   когда   не  
может   реализовать   свой   материнский   ин-
стинкт.   Если   женщина   имеет   детей,   то   она  
обращает   свое   внимание   на   них,   но   и   жен-
щина   нуждается   в   том,   кто   способен   про-
явить  заботу  и  тепло,  дать  эмоциональную  и  
духовную  поддержку,  ощущение  защищенно-
сти,  уверенности,  надежности  и  опоры  в  жиз-
ни. 

В   последнее   время   одной   из   серьёзней-
ших  причин  женского  одиночества  стало  оди-
ночество  без  детей.  Вероятность  заключения  
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брака  для  женщины  с  ребенком  меньше,  чем  
у   не   имеющей   детей.   Этим   объясняется   тот  
факт,  что  участились  случаи  отказа  от  детей  
молодых  незамужних  рожениц.  В  России  и  за  
рубежом,   вместо   слова   с   негативным   оттен-
ком   «бездетная»,   все   чаще   стало   употреб-
ляться  «свободная  от  детей». 

Ещё   одна   причина   - женский   карьеризм.  
Современные  женщины  стали  больше  ценить  
личную   свободу.   Исследования   показывают,  
что   женщины,   не   захотевшие   иметь   детей,  
чаще  высоко  образованы,  проявляют  интерес  
к  своей  работе  и  добились  больших  успехов;;  
они   полагают,   что   материнство   не   принесло  
бы  им   удовлетворения.  Многие   считают,   что  
карьера  и  дети  несовместимы. 

Брак  по  расчету  - это  одиночество  вдвоем.  
Брак   может   быть   относительно   стабильным  
лишь  в  том  случае,  когда  оба  супруга  знают,  
чего  они  ждут  от  него. 

Вдовство  - одно  из  тяжелейших  состояний  
потери  близкого  человека.  Вслед  за  смертью  
одного  из  супругов  возможно  как  одиночество  
- освобождение,  так  и  одиночество  - утрата. 

Женское   одиночество   - сложный,   много-
гранный   социально-психологический   фено-
мен,   который,   обусловлен  в   первую  очередь  
специфическими   причинами,   имеет   различ-
ные   типы,   формы,   окрашен   определенными  
переживаниями,   вызывает   определенные  

реактивные   состояния   и   стратегии   его   пре-
одоления.   Одиночество   женщин   является  
результатом   взаимодействия   следующих  
проявлений:   наличия   уязвимых   личностных  
характеристик,   неадекватного   самоотноше-
ния,   повышенной   тревожности;;   сформиро-
ванности  таких  стратегий  поведения,  в  осно-
ве   которых  лежат  деструктивные  механизмы  
идентификации   и   обособления,   отсутствия  
навыков  эффективного  общения. 

 Таким   образом,   исходя   из   данных   харак-
теристик  женского  одиночества,  можно  выде-
лить   основные   черты   личности,   которые  
свойственны  одиноким  женщинам:  такие  чер-
ты   характера   как   тревожность,   низкая   само-
оценка,   негативное   самоотношение;;   такое  
состояние,   как   подавленность,   астения;;   низ-
кие  коммуникативные  способности  и  навыки. 

Восприятие  женщинами  одиночества  в  ос-
новном  происходит  в  негативном  ключе  и  ха-
рактеризуется  негативными  переживаниями  и  
эмоциями,   чувством  безысходности,   отсутст-
вием   цели   в   жизни,   отсутствием   близких   от-
ношений. 

  Одиночество   является   тягостным   со-
стоянием   для   человека   и   лишь   немногим  
удается  переживать  его  как  совершенное  со-
стояние     уединенной  самодостаточности,  со-
стояние  творца,  мудреца. 

 

КОЛЛЕДЖИ  – ЛОКОМОТИВЫ  ЭКОНОМИКИ 
Сопбеков  А.А.  (г.  Шымкент) 

 
Рано  или  поздно  перед   каждым  учеником  

общеобразовательной  школы   встает   хресто-
матийный   вопрос:   «Куда   идти   учится»?   Как  
правило,   схема   проста   – выпускники   сдают  
ЕНТ   и   пробуют   поступить   в   вузы.   Бывает,  
выбор  обусловлен  даже  не  желанием,  а  мыс-
лью   – «куда   хватит   баллов».   Но   государст-
венная   политика   последних   лет   меняет   век-
тор.  Сегодня  в  стране  серьезно  обсуждается  
проблема  нехватки  квалифицированных  спе-
циалистов   среднего   звена.   Дефицит   кадров  
грозит  уже  в  ближайшие  годы  стать  основной  
проблемой   экономики.   Сегодня   государст-
венная  политика  предусматривает  новый  ви-
ток  развития   системы  среднего   профобразо-
вания.   В   начале   учебного   года   президент  
страны  Нурсултан  Назарбаев  в  своей  лекции  
«Казахстан   на   пути   к   обществу   знаний»   од-
ной  из  основных  задач  образовательной  сис-
темы  назвал  создание  сети  колледжей  миро-
вого   уровня,   на   базе   которых   будет   апроби-
рована   корпоративная   форма   управления  
учебных   заведений   с   участием   бизнеса.  Од-
ним   из   претендентов   на   такое   звание   в   на-

шем   регионе   Южно-Казахстанский   политех-
нический  колледж. 

Выпускает   специалистов   по   следующим  
профессиям:   технология   переработки   нефти  
и  газа  теплоэнергетические  установки  тепло-
вых   электрических   станци   теплотехническое  
оборудование   и   системы   теплоснабжения  
техническая   эксплуатация,   обслуживание   и  
ремонт   электрического   и   электромеханиче-
ского   оборудования   (по   видам)   автоматиза-
ция   и   управление   (по   профилю)   вычисли-
тельная  техника  и  программное  обеспечение,  
радиоэлектроника  и  связь.  Студенты  полите-
ха   выгодно   выделяются   в   среде   молодежи,  
разбегающейся  по  утрам  в  свои  учебных  за-
ведения,   коих   в   центре   города   достаточно.  
Белые   рубашки   и   красные   галстуки   – неиз-
менная   форма   политеховцев,   как   учащихся,  
так  и  педагогов.  И  это  не  только  борьба  с  на-
рушениями   в   форме   одежды   в   виде   голых  
животов   и   рваных   джинсов.   Студенты   долж-
ны   гордиться   своим   колледжем   и   быть   его  
лицом.  В  форме  они  выглядят  некой  целост-
ностью,  это  полезно  и  в  смысле  эстетики,  и  в  
смысле   психологии   – дополнительный   мо-
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мент   для   сплачивания   группы   в   коллектив,  
позволяющий   уже   на   этапе   учебы   воспиты-
вать   как   корпоративную   культуру,   так   и,   что  
скрывать,   просто   культуру.   Светлый   трех-
этажный   учебный   корпус   с   более   чем  65   ка-
бинетами   и   лабораториями,   35   компьютер-
ных   классов,   актовый   зал   на   350   мест,   биб-
лиотека   с   читальным   залом   на   80   мест,   ме-
тодический   кабинет,   спортивный   зал, закры-
тый  спортивный   корт,  медпункт,   столовая  на  
150   мест.   Самое   важное   отличие   колледжа  
от   других   учреждений   образования   – наука  
здесь  идет  рука  об  руку  с  практикой.  В  учеб-
но-лабораторном   корпусе   размещены   мас-
терские:   слесарно-механическая,   электро-
монтажная   и   электроизмерительная,   мини-
цеха   по   сборке   компьютерной   техники,   сото-
вых   телефонов   и   другой   электробытовой  
техники.  Все  лаборатории  оснащены  необхо-
димыми   техническими   средствами  обучения,  
наглядными   пособиями,   а   библиотека   – 
учебно-методической  и  научной  литературой,  
и   все   это   активно   используется,   не   простаи-
вая   и   часа.   Политехнический   колледж   явля-
ется   флагманом   компьютерного   обучения  
среди   средних   профессиональных   учебных  
заведений   ЮКО.   Компьютерный   парк   кол-
леджа   составляет   более   500   машин,   плюс  
360   планшетных   компьютеров!   Здесь   можно  
организовать   любое   коммуникативное   меро-
приятие   – интерактивную   конференцию,   се-
минар,  обучающие  курсы. 

В   колледже   восемь   мультимедийно-
лингафонных   кабинетов,   которыми   студенты  
и  преподаватели  активно  пользуются,  восемь  
смарт   классов.   О   них   следует   сказать   от-
дельно.   Понятие   «смарт   класс»   («умный  
класс»)   появилось   после   открытия   в   стране  
Назарбаев   интеллектуальных   школ.   В   ком-
плект  смарт  класса  входит  компьютер  препо-
давателя,   интерактивная   доска,   проектор,  
принтер,  сканер,  ноутбуки  студентов,  локаль-
ная   сеть.   Такие   занятия   дают   возможность  
активно   применять   все   достижения   новых  
информационных   технологий,   резко   повы-
шают   эффективность   образовательного   про-
цесса,  ведь  для  современных  детей  компью-
тер  – если  не  вся  жизнь,  то  существенная  ее  
часть.  Здесь  активно  используются  электрон-
ные  учебники,  созданные  преподавателями  и  
студентами   колледжа.   Еще   20   кабинетов  
снабжены   мультимедийными   проекторами   и  
интерактивными  досками. 

- Наша  стратегическая  задача  – создать  в  
регионе   колледж   мирового уровня   с   подго-
товкой  специалистов  на   трех  языках,   – гово-
рит   директор   ЮКПК   Амангельды   Абдимали-
кович  Сопбеков.  – В  соответствии  с  програм-
мой  развития  образования  в  РК  на  2011-2020 
годы   идет   внедрение   электронной   системы  
образования   E-Leaning.   Мы   принимаем   уча-
стие   во   многих   международных   проектах,  

осуществили   пилотный   запуск   проекта   со-
вместно   с   «BRITISH   COUNCIL   Kazakhstan».  
Это   ведущая   международная   организация,  
открывающая   доступ   к   образованию   и   куль-
турным   связям.   Пилотный   проект   «Англий-
ский   язык   и   профессиональные   навыки»   на-
правлен  на  повышение  квалификации  препо-
давателей   английского   языка   в   сфере   ин-
формационно-коммуникационных   техноло-
гий.   Совместно   с   АО   «Холдинг   «Кəәсіпқор»,  
который  внедряет  международный  опыт   тех-
нического  и  профессионального  образования  
в   колледжах   Казахстана,   и   Pteltd   «Nanyang  
Politechnic   International»  мы   ведем   проект   по  
созданию   колледжа  мирового   уровня.   За   ос-
нову  взят  опыт  Сингапура,  в  этой  стране  цен-
тры  технического  и  профессионального  обра-
зования  функционируют  уже  25-30  лет,  обес-
печивая  доступность  технического  и  профес-
сионального  образования  для  своих  граждан.  
Мы   также   участвуем   в   совместном   с   Герма-
нией  проекте  «Поддержка  профессионально-
технического   образования   в   РК»,   который  
финансируется   Европейским   Союзом.   Здесь  
речь   идет   о   дуальной   системе   обучения   – 
одной   из   самых   эффективных   форм   подго-
товки   профессионально-технических   кадров  
в   мире.   Ее   особенность   заключается   в   том,  
что   профессиональное   обучение   проводится  
большей   частью   не   в   учебном   заведении,   а  
на   предприятиях.   Подписан   Меморандум   о  
социальном   сотрудничестве   с   крупными  
предприятиями  Южного  Казахстана,  имеются  
договоры   со   следующими   организациями:  
«Петро   Қазақстан   Ойл   Продактс»   «Оңтүстік  
жарық-транзит»,   «Прибор   жөндеу   зауыты»   ,  
«Казахтелеком»   АҚ   филиалы,   «ИнКомТай-
ер»,   «Альянс   Казахско-русский   текстиль»,  
«Спецсвязьсервисі»,   «ЛКС- сервис»,   «Шым-
кент   транстелеком»,   АО   «KEGOK»,   АО  
«Химфарм»,   АО   «Меланж»,   АО   «Шымкент  
асбоцемконструкция»,   АО   «Автоматика»  
(филиал   г.   Шымкента),   АО   «Энергоцентр   – 
3»,   АО   «Южполиметалл»,   АО   «Транстеле-
ком»  (филиал  г.  Шымкента)  и  другими. 

Колледж   укомплектован   высококвалифи-
цированными   инженерно-педагогическими  
кадрами.  Среди  педагогов  – кандидат  эконо-
мических   наук,   магистры,   преподаватели  
высшей   и   первой   квалификационной   катего-
рии,   многие   из   них   являются   победителями  
городских,  областных  и  республиканских  кон-
курсов. 

Руководство   колледжа   ведет   активную  
работу   по   созданию   системы   менеджмента  
качества  управленческих  технологий,  которая  
была  начата  на  основе  семейства  стандартов  
качества   серии  ИСО.   В   2007   году   коллектив  
колледжа   с   успехом   выдержал   экзамен   на  
получение   Сертификата   «Русский   Регистр  
Евразия»,   подтверждающего   соответствие  
деятельности   колледжа   Международным  
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стандартам  качества  ИСО  9001:2000.  В  2010  
году  колледж  одним  из  первых  среди  средних  
специальных   учебных   заведений   закрепил  
внедрение   системы   менеджмента   качества  
получением   Сертификата   ТОО   «QS   Azia  
Sertik»,   подтверждающего   соответствие   дея-
тельности   колледжа   Международным   стан-
дартам  качества  ИСО  9001:2009. 

Еще  одно,   не  менее  важное  направление  
– решение социально-экономических   вопро-
сов   студенческой  молодежи.  В   колледже  по-
лучают  бесплатное  образование  студенты  из  
числа   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без  
попечения   родителей.   Ежегодно   директор  
колледжа   организует   благотворительные   ак-
ции,   введена   система   ежедневного   горячего  
питания.   Для   поддержки   студентов-

инвалидов,  детей  из  малоимущих  и  нуждаю-
щихся   семей   предусмотрена   гибкая   система  
льготного  обучения. 

За  годы  своей  работы  колледж  выпустил  в  
большую   жизнь   сотни   молодых   специали-
стов,  многие  из  которых  уже  успешно  трудят-
ся   на   благо   своей   страны.   А   их   родной   кол-
ледж  вновь  меняется,  гибко  реагируя  на  нуж-
ды   экономики.   Ведь   система   среднего   про-
фессионального   образования   – наиболее  
мобильная   и   практико-ориентированная   об-
разовательная   схема,   в   основе   которой   ле-
жит тандем   учебного   заведения   и   производ-
ства.   Коллектив   колледжа   уверенно   смотрит  
в  будущее  – их  работа  востребована,  а  выпу-
скники   вносят   достойный   вклад   в   становле-
ние  своей  страны. 

 

ПРОБЛЕМА  РАЗОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ  С  СУБЛИЧНОСТЯМИ 
Сорокина  А.В.    (Курган) 

Личность   является   объектом   изучения  
многих   научных   дисциплин:   истории,   этики,  
эстетики,   социологии,   психологии,   педагоги-
ки,   политических  и  юридических  наук  и   т.  д.,  
причем   каждая   из   них   находит   в   личности  
свой  предмет.  С.  Л.  Рубинштейн  писал:  «Че-
ловек  есть  индивидуальность  в  силу  наличия  
у   него   особенных   единичных   неповторимых  
свойств,   человек   есть   личность   в   силу   того,  
что  он  сознательно  определяет  свое  отноше-
ние   к   окружающему.   Человек   есть   личность,  
поскольку  у  него  свое  лицо».        В  исследова-
ниях  по  психологии  личности        переплетают-
ся         разные   проявления   человека:   его  моти-
вы,   умения,      индивидуальные      свойства,      а  
так  же  социальные  роли  и  статусы.     

Существует   множество   статусов   и   ролей,  
с   которыми      идентифицируют   себя   люди   -  
мама,      жена,  начальник,    сотрудник    фирмы,  
пешеход,   пассажир   и   т.д.   Жизнь   в   социаль-
ном   мире   вынуждает   примерять   и   носить  
«маски»,   отождествляя   себя   с   разными  
структурами,   которые   в         системе   Роберто  
Ассаджиоли   обозначены   субличностями.   Их  
количество  и  особенности  могут  быть  разны-
ми   у   разных   людей.   Каждая   субличность  
строится   на   основе   какого-то   желания   цело-
стной  личности.  Сила  каждого  желания  и  со-
ответствующей  ему  субличности  может  зави-
сеть  от  ситуации,  в   которой  впервые  возник-
ло   это   желание.   В   современной   психологии  
считается   ,   что   rаждая   субличность   ведет  
собственный   стиль   жизни   и   имеет   свои   соб-
ственные   движущие   мотивы,   зачастую   от-
личные  от  стиля  жизни  и  мотивов  других  суб-
личностей.   Каждая   субличность   это   часть  
личности,   которая   откололась   от   основного  
ядра,   но,   тем   не   менее,   не   утратила   ни   ра-
зумности,   ни   способности   обучаться.  

Cубличность   не   осознается   сознанием   или  
Эго.  Но  сама  по  себе  она  обладает  зачатками  
самосознания. 

Что      представляется   современному   чело-
веку,   когда  он  слышит  слово   "маска"?         Кра-
сочный   карнавал,   вечеринка   с   друзьями,   в  
каком   либо   стиле,   современный   хэллоуин,    
новогоднее  шоу...     

В   традиционных   культурах   маска   имела  
иное  предназначение.  Она  была  неотъемле-
мой  частью  священных  ритуалов  и  имела  ма-
гическое   предназначение.   Жрец,   священник  
или   иной   участник   ритуала,   надевая   маску,  
сам   превращался   в   того,   кого   представляла  
маска.   "Актер"   Магического   Театра   перево-
площался  в  мифического  героя,  духа  или  бо-
га.   В   далекие   архаические   времена   счита-
лось,   что   маска   помогает  шаману   в   далеких  
путешествиях   в   иные   реальности,      то   есть    
маска   помогала   ему   входить   в   измененное  
состояние  сознания,  или  транс.     

 Слово  "персона"  имеет  не  только  хорошо  
всем   известное   современное   значение   в  
смысле   личности,   индивидуальности,   от-
дельного  человека.  Это  слово    обозначало  в  
древнегреческом  театре  "маску", которую  на-
девал   актер.         Идея   "маски-персоны"   нашла  
применение  и  в  психологии.  Под  этим  терми-
ном  подразумевается  роль  человека   в   соци-
альном   пространстве,   его   "маска",   которую      
приходится   надевать   под      давлением   обще-
ства  и  внешних  обстоятельств.  Так  "персона-
маска"   стала   "публичным   лицом",   обращен-
ным  к  другим  "персонам-маскам".  Общество  в  
таком   контексте   тоже   оказалось   Магическим  
Театром  Жизни,  только  в  этом  Театре,  дале-
ко  не  каждый  выбирает  свое  лицо  осознанно.  
И  далеко  не  у  каждого  лицо  что-то  выражает.    
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Мы  «носим  и  меняем  маски»  каждый  день,  
сливаясь  с  ними,  играя  социальные  роли,  по-
давляя   и   табуируя   проявления   любых   силь-
ных  эмоций.  В  мышцах,  при  неотреагирован-
ном   эмоциональном   состоянии   образуются  
участки   "застывшего"   напряжения.   В   зависи-
мости   от   расположения   они   могут   рефлек-
торно   влиять   на   внутренние   органы,   имити-
руя   их   расстройства.   Любой   компонент   по-
давления   в   итоге   и   приводит   к   возникнове-
нию      мышечных   блоков,   или,   как   обозначил  
Вильгельм  Райх,  мышечной  брони.   

 А.  Лоуэн,  развив  эту  идею,   сформировал 
особую   классификацию   типов   характера   в  
зависимости  от  рисунка  хронических  мышеч-
ных   напряжений.         Часто   сами   потребности  
человека   и   способы   их   удовлетворения   яв-
ляются   объектом   подавления,   особенно   те,  
на   проявление   которых   существуют      соци-
альные   табу.   Как   пишет  Козлов  В.В.,  многие  
личностные  проблемы,   в   том  числе  и  психо-
соматические   заболевания,   представляют  
собой   проявления   внутренних   конфликтов  
между   одинаковыми   по   интенсивности,   но  
разнонаправленными   мотивами   индивида.   В  
его   концепции   ЦПР   подчеркивается, что   по-
давляются   эмоции   высокой   интенсивности   и  
способы   их   проявления,   особенно   те,   кото-
рые  жестко   связаны   с   мотивационной   струк-
турой  личности  и  социальным  неодобрением  
на   их   проявления.   Образный   компонент   от-
сутствует   или   мало   выражен   в   том   случае,  
когда  подавление  связано  с  внутренними  за-
претами   и      переживаниями.   Ментальный  
компонент  так  же  присутствует  в  любом  про-
цессе  подавления  и  вытеснения.  Все  это  на-

рушает   целостную   структуру   человека,   при-
водит  к  кризисным  состояниям.   

Как   пишет   В.В.   Козлов,   многие   психотех-
нологии   обращаются   только   к   ментальному  
или  образному  компоненту  подавленного  ма-
териала.   Это   редко   приводит   к   телесному   и  
эмоциональному   отреагированию   ситуации,  
не  говоря  уже  о    менее  осознаваемых  компо-
нентах.    Процесс   индивидуальной   и   группо-
вой  коррекции    основанный  на  интегративных    
методах   включает   в   себя   специфические  
техники  связного  дыхания,  направленные  ви-
зуализации,   работу   с   музыкой,      элементы  
танцевально  – двигательной    и  арт-терапии.   

Работа   с   субличностями   - это   процесс  
осознания,   принятия и   преобразования   раз-
личных   частей   личности,   посредством   чего  
становится   возможным   реальное   pacкрытие  
личностного   потенциала.   Любая   проблема  
рассматривается  как  возможность  внутренне-
го  роста,  а  собственно  работа  с  проблемой  - 
как   непосредственное   участие   в раскрытии  
нашего   внутреннего   потенциала.   Такой   под-
ход   существенно   меняет   восприятие   собст-
венного   страдания   и   позволяет   нам   вырабо-
тать  к  нему  более  позитивное  отношение. 

 Процесс   индивидуальной   и   групповой  
коррекции   и   терапии      основанный   на    
применении   интенсивных   интегративных  
психотехнологий,   приводит   к   позитивным  
личностным   изменениям,  
разотождествлению   с   субличностями   - 
«масками»,      уменьшению   общей  
патологической   симптоматики,      росту  
целостности  личности,  формированию  новых  
ценностных  ориентиров  в  жизни.   

 
 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ  ОТЦОВСТВО 
Соткин  А.С.  (г.  Ярославль) 

 
Актуальность   проблемы заключается  

в   том,   что  литература  по   сознательному  ма-
теринству  есть,  а  также  данная  проблема  ак-
тивно  разрабатывается  в  настоящее  время,  а  
по   сознательному   отцовству   литература   и  
исследования   практически   отсутствуют.   Ис-
ключения   составляют   отдельные   авторы  
(Мистерлих,   Э.   Клэр   и   другие).   Дискусии   о  
роли   родителей   в   процессе   воспитания   под-
верглись  влиянию  ещё  со  стороны  психоана-
лиза.   В   своей   концепции,   основную   роль   в  
воспитании  ребенка  и  формировании  его  как  
личности,   Фрейд   отводит   матери,   так   как  
именно  она  закладывает  основы  его  будуще-
го  характера,  проявляющегося  и  во  взрослой  
жизни.  По  мнению  психолога  и  психотерапев-
та  Энтони  Клэра,  данная  точка  зрения  приво-
дит   к   большой   ошибке.   Поскольку   долгое  

время  предполагалось,   что  неполные  семьи,  
прежде   всего,   сталкиваются   с   финансовыми  
трудностями   (ввиду   отсутствия   отца),   откуда  
вытекают   и   все   другие   проблемы   с   детьми  
(образование,   воспитание).   Такое   долгое   иг-
норирование  роли  отца  в  воспитании  ребенка  
было   вызвано,   прежде   всего,   отсутствием  
достоверных  данных,  а  также  исследований.   

Важность   отцовского   воспитания   и   уча-
стия  его  в  жизни  ребёнка  очень  хорошо  про-
слеживается   при   сравнении   характеров   де-
тей   в   полных   семьях   и   в   семьях   без   отцов.  
Согласно   психоаналитику   Мистерлиху,   дети,  
растущие   без   отца,   чаще   других   имеют   низ-
кую  успеваемость  в  школе,  проблемы  в  эмо-
циональной  и  поведенческой  сферах.  Поэто-
му  такие  дети  нуждаются  в  помощи  психоте-
рапевта.  У  них  также  может  сформироваться  
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алкогольная  или  наркотическая  зависимость.  
В   психике   таких   детей,   в   процессе   воспита-
ния,   формируется   вакуум,   что   приводит   к  
формированию   негативного   образа   отца,   не  
имеющего   значимой   роли   в   воспитании   де-
тей,   и   искаженное   представление   об   отцов-
стве.  Впоследствии   сыновья,   транслируя   по-
добный  образец  отцовства,  чаще  других  ста-
новятся   безответственными   и   некомпетент-
ными  родителями. 

Обследование   более   20   тыс.   американ-
ских   семей  показало,   что  дети,   чьи  отцы  во-
влечены   в   процесс   их   образования   (напри-
мер,   посещают   родительские   собрания),   ча-
ще   получают   высшие   баллы,   больше   любят  
школу,  реже  остаются  на  второй  год.     Кроме  
того   установлено,   что   отец   играет   важней-
шую   роль   в   усвоении   детьми   моральных  
норм.  Родители  через  слова  и  поведение  вы-
ражают  свое  отношение  к  определенным  со-
бытиям  или  поступкам  людей,  предоставляя,  
таким  образом,  модели  поведения  и  мораль-
ную  оценку.  Родители,  особенно  отец  дисци-
плинируют  детей,  ставят  определенные  рам-
ки  поведения,  одобряя  одни  поступки  и  нака-
зывая  за  другие. 

Результаты  современных  психологических 
исследований   говорят   о   значительном   влия-
нии  отца  на  развитие  ребенка.  Рождение  ре-
бенка   важным   этапом   в   развитии   семьи   и  
представляет  для  нее   стрессовую  ситуацию.  
Важнейшим   фактором   нормального   прена-
тального   развития   ребенка   является   благо-
приятная   обстановка   в   семье,   эмоциональ-
ный  комфорт  беременной  женщины,  эмоцио-
нальная  поддержка  мужа,  благодаря  которой  
жене   удается   с   наименьшими   психологиче-
скими  потерями  преодолевать  трудности  это-
го  периода.  Отсутствие  такой  поддержки  ста-
новится   провоцирующим   моментом   для   воз-
никновения   у   нее   депрессивно-тревожных  
расстройств,   являющихся   как   правило,  
предшественниками   послеродовой   депрес-
сии,  отрицательное  влияние   которой  на  пси-
хическое   развитие   ребенка   общепризнано.  
Таким   образом,   еще   до   рождения   ребенка  
отец  оказывает   влияние  на  его   развитие  че-
рез  обеспечение  благоприятных  условий   

Взаимодействие   с   отцом   положительно  
влияет  на  когнитивное  развитие  детей.  Одна-
ко,   прямая   взаимосвязь   между   вовлеченно-
стью  отца  в  воспитание  и  когнитивными  дос-
тижениями   была   выявлена   только   на   маль-
чиках.   Это   объясняется   тем,   что   отец   дает  
пример  практического  и  действенного  разре-
шения   различных   проблемных   ситуаций,  
причем   вовлеченность   в   жизнь   ребенка  
предполагает   также   эмоциональное   участие,  
и  именно  потому,  что  отец  в  этом  случае  де-
монстрирует  мужской  подход  к  решению  про-
блемы,  его  влияние  не  так  заметно  на  девоч-
ках. 

Особую   роль   отцов   в   воспитании   детей  
связывают   с   процессами   идентификации.  
Именно   идентификация   является   наиболее  
важным  фактором  усвоения  моральных  норм  
и   социальных   ролей,   и   отец   в этом   случае  
особенно  необходим  мальчику.  На  это  указы-
вал   еще   З.   Фрейд   описывая   Эдипов   ком-
плекс.   Данный   комплекс   играет   ключевое,  
первостепенное   значение   в   формировании  
личности  ребенка.  Роль  отца  в  этом  процессе  
огромна  и  в  формировании  дочерей  и  в  фор-
мировании  сыновей. 

При   нормальных   условиях   отец   значи-
тельно   влияет   на   половую   идентификацию  
ребенка.  Для  сына  уже  в  раннем  возрасте  он  
является   своеобразным   примером,   моделью  
для   подражания,   следовательно,   влияет   на  
формирование   половой   идентичности.   Как  
замечает  И.С.  Кон,  пассивные,  отстраненные  
отцы   мало   влияют   на   формирование   собст-
венно  мужских  черт  у  своих  сыновей.  Недос-
таточный  опыт  общения  с  отцом  и  отсутствие  
приемлемой   модели   идентификации   ослаб-
ляет   формирование   отцовских   чувств   у  
мальчика   и   юноши,   часто   неблагоприятно  
сказывается  в  будущем  на  воспитании  своих  
собственных  детей. 

Любовь   отца   дает   девочке   уверенность   в  
своей  женской  привлекательности  и  обаянии.  
Каждый   раз,   подчеркивая,   что   его   дочь   «ум-
ница   и   красавица»   отец   формирует   у   нее  
уверенность   в   себе.   Недостаточная   же   эмо-
циональная  отзывчивость  отцов  порождает  у  
девочек   беспокойство,   неустойчивость   на-
строения   и   капризность,   как   средство   при-
влечения  внимания. 

Было   установлено,   что   дети,   которые  
близки  с  отцом,  обладают  значительно  более  
высокой   самооценкой   и   стабильностью   об-
раза   Я   в   сравнении   с   теми,   кто   описывает  
свои   отношения   с   отцом   как   отчужденные.  
Дети,  отцы  которых  принимают  активное  уча-
стие   в   их   воспитании,   вырастают   более   от-
зывчивыми   в   социальном   плане.   Изучение  
годовалых  детей  показало,   что дети  «вовле-
ченных»   отцов,   оставаясь   с   незнакомцем,  
плакали   и   страдали  меньше,   чем   другие   де-
ти. 

Кроме   того,   в   наше   время   социализация  
детей   становится   очень   сложной.   Кризис   и  
высокая   криминогенная   обстановка   способ-
ствуют   возникновению   у   детей   тенденции   к  
алкогольной   и   наркотической   зависимости,  
поэтому   сейчас,   как   никогда   раньше,   сильно  
повышается  роль  отца  в  воспитании  ребенка.  
Отцу   необходимо   проявлять   особое   внима-
ние  к  жизни  ребенка,  его  досугу,  а  также  к  его  
друзьям. 

Целью   нашего   исследования   является  
разработка   и   полная   психометрическая   про-
верка  методики,  направленной  на  диагности-
ку  сознательного  отцовства. 
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В  нашем  исследовании  мы  рассматриваем  
сознательное   отцовство   как   черту   личности,  
которая   может   иметь   разную   степень   выра-
женности   у   каждого   отдельного   индивида,  
при  этом  в   значительной  степени  определяя  
его   поведение   по   отношению   к   ребенку.   По-
этому  перед  нами  стояла  задача  создать  та-
кой   инструмент,   который   был   бы   способен  
измерять  уровень  сознательного  отцовства. 

Первичная   форма   вопросника   включала  
100 вопросов   (как   прямых,   так   и   обратных,  
сформулированных   от   первого   лица).  Шкала  
многоступенчатая. 

Вопросы  были  составлены  на  основе: 
1) Анализа  литературы 
2) Полученных   данных   от   респондентов  

с  помощью  опросной  анкеты 
3) На   основе   критериев   сознательного  

отцовства, которые   были   выделены   нами   в  
результате   контент-анализа   ответов   респон-
дентов. 

В   качестве   критериев   сознательного   от-
цовства  нами  были  выделены  следующие: 

*Эмоциональный:  желание  иметь  ребенка,  
проводить   с   ним   время,   играть,   заниматься,  
общаться,  ухаживать  за  ним  и  т.д. 

*Когнитивный:   знания   и   подготовленность  
к  отцовству,  умение  успокоить  ребенка,  найти  
к   нему   подход,   наличие   стратегии   воспита-
ния,  посещение  курсов  будущих  родителей  и  
т.д. 

*Поведенческий:   конкретные   ситуации  
взаимодействия   с   ребенком,   как   проводят   с  
ним  время,  сколько  времени  уделяют  ребен-
ку  в  день,  совместный  досуг,  совместные  вы-
ходные,  помощь  матери  в  уходе  за  ребенком,  
игры  с  ребенком  и  т.д. 

В   результате   психометрической   проверки  
нашего   вопросника   на   выборке   из   100   чело-
век,  которая  состояла из  мужчин  от  18  до  50  
лет,   в   итоговый   вариант   вопросника   вошли  
62  вопроса.  Вот  пример  некоторых  вопросов,  
которые  наиболее  сильно  коррелируют  с  ито-
говым  баллом: 

1) Я  читал  литературу  о  методах  воспи-
тания  детей  (r=0.65).   

2) Мне   нравится   проводить   с   ребенком  
свое  свободное  время  (r=0.62). 

3) Я   часто   интересуюсь   проблемами  
своего  ребенка  (r=0.61). 

4) Я   всегда   стараюсь   помогать   жене   в  
уходе  за  ребенком  (r=0.55). 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ. 
ВВЕДЕНИЕ  В  ТЕОРИЮ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ   

ОТЛАДКА 
Степанова  А.Т.  (г.  Иваново) 

 
     Отладка  – это  вид  психологической  ра-

боты,   основанный   на   понятиях,   используе-
мых   в      культурно-исторической   психологии.    
Она   охватывает   многие   сферы   жизнедея-
тельности  человека.   

     Иногда,   сталкиваясь   с   психологически-
ми  теориями,  мы  приходим  к  выводу,  что  они  
мало  соприкасаются  с  жизнью  людей,  словно  
бы  они  являются  продуктом  совместного  соз-
нания   отдельных   психологов,   объединенных  
в   определенную   парадигму   психологии. Для  
любого  обычного  человека,  без  специального  
психологического   образования,   существует  
потребность   в   описании   психологических  
подходов   доступным  языком.  Впрочем,   кате-
гориальный   аппарат   психологии   должен  
иметь  и  некоторую  меру  сложности  для  объ-
яснения   определенных   феноменов,   иннова-
ционных  процессов  и  прецедентов.  Механиз-
мы   и   закономерности   психологических   явле-
ний   бывают   непросты,   а   нюансы   человече-
ских      взаимоотношений   в   обыденной   жизни  
разнообразны,   поэтому   понятия   требуют  
тщательной   проработки   и   понимания.   Так,  
система  понятий  должна  быть  достаточной  и  
в   то   же   время   достаточно   читаемой.   Хоте-

лось  бы,  чтобы  знания,  полученные  из  теоре-
тических   конструкций,   были   адекватно   при-
менимы    в  универсальных  ситуациях  челове-
ка  и  помогали  решать  настоящие  жизненные  
задачи,     

 «Прикладная  психология  отладки  – наука  
достаточно  простая  и  понятная,  чтобы  в  ней  
мог   разобраться   не   только   психолог,   но   и  
любой   предприниматель,   который   захотел  
улучшить  производительность  или  обстанов-
ку  на  своем  предприятии.  Поэтому  она  изла-
гается  простым  русским  языком  и  строится  из  
доступных  и  очевидных  понятий,  выведенных  
путем  точного  и  строгого  рассуждения»   - пи-
шет   А.А.  Шевцов   в   книге   «Прикладная   куль-
турно-историческая   психология».      Поэтому  
перейду  к  простому  изложению  понятий.   

     Если  говорить  об  Отладке  в  парадигме  
культурно-исторической  психологии,  то  необ-
ходимо  принять,  что  психология  – это  наука  о  
душе,  а  Отладка  – это  приведение  дела  в  ра-
бочее   состояние   в   соответствии   с   русским  
словом  лад.   

     Лад  – глубочайшее  философское  поня-
тие   в   русской   культуре.   Человек,   умеющий  
ладно  жить  и  работать,  притягивает  и  хочет-
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ся  у него  учиться;;  в  любом  случае  он  ощуща-
ется  успешным  человеком.  Что  такое  лад?   

     В  основном,   это   понятие   рассматрива-
ется   в   музыкальных   словарях,   обозначая  
взаимосвязь  музыкальных  звуков,  их  слажен-
ность,   согласованность   между   собой.   Для  
задач  этой  статьи важнее  выдержки  из  опре-
делений,   взятых   из   толковых   словарей.   Так,  
согласно  словарям  Д.  Н.  Ушакова,  С.И.  Оже-
гова,   С.А.   Кузнецова,   лад   – это   согласие,  
мир,  дружба.  У  В.И.  Даля  есть  более  развер-
нутое  определение  в  статье  «ладить»:  лад  – 
мир,   согласие,   любовь,   дружба,   отсутствие  
вражды,  порядок. 

     Но  согласие,  и  мир,  и  дружба,  и  любовь  
возможны  только  с  кем-то  или  с  чем-то.  С  кем  
или  с  чем?  Возможно,  в  этом  и  есть  подсказ-
ка.  Человек  может  быть  в  ладу  с  собой,  или  с  
окружающими   людьми,   или   с   миром.   У   А.С.  
Пушкин   есть   строки   в   его   незавершенном  
творении   «Moe   беспечное   незнанье…»:   «С  
его   неясными   словами   моя   душа   звучала   в  
лад».  Понятие  лада  близко  к  душе.   

     В  данной  работе  я  не  буду  касаться  по-
нятия   души.   Оно   достаточно   подробно   раз-
работано  в  трудах    Шевцова  А.А. 

     Также  Д.  Н.  Ушаков  в  своей  статье  при-
водит  пример  – «На  лад  (итти,  пойти;; разг.) - 
итти,   протекать   успешно». И   С.А.   Кузнецов  
упоминает   об   этой   связи:   «идти   успешно,  
слаженно,   налаживаться».  Таким   образом,  
ладное   дело   или   отлаженное   всегда   успеш-
но. 

     Как   отладить   дело?   Другими   словами,  
как   работает   Отладка?   На   этот   вопрос   не-
возможно   ответить,   не   определив   понятие  
Дела.   Без   употребления   научной   языковед-
ческой   и   экономической   терминологии,   Дело  
– это  то,  что  делается,  та  жизненная  задача,  
которую   человек   решает   в   своей   обычной  
жизни,  будь  то  работа,  или  семейное  счастье,  
или  достижение  просветления. 

     Легче   всего   рассматривать   и   понять  
принципы   действия   Отладки   можно   через  
психологическую  работу  на  предприятиях. 

     Задача   обыкновенного   предприятия   – 
выжить  в  условиях  стихийной  экономической  
нестабильности.   Мы   не   говорим   сейчас   о  
предприятиях,   которые   живут   за   счет   субси-
дий   или   членских   взносов.   Сейчас   мы   рас-
сматриваем   самостоятельное   предприятие,  

существующее   в   рыночных   реалиях.   Конеч-
но,   хозяин   предприятия,   или   учредитель,  
создает   предприятие   не   только   ради   денег,  
но  и  возможно  ради  какой-либо  своей  мечты.  
Но   если   предприятие   будет   убыточным,   оно  
погибнет,   и   мечта   не   будет   достигнута.   По-
этому   исходим   из   того,   что   выжить   оно   все-
таки   должно,   и   это   цель   предприятия.   Для  
этого   необходимо  обеспечить  покрытие  всех  
расходов,   и   лучше,   если   предприятие   полу-
чает   прибыль.   А   воплощением   мечты   чело-
век  занимается  за  рамками  этой  задачи.  Од-
ной   из решающих   предпосылок   конкуренто-
способности   является   человечески   потенци-
ал. 

     Необходимо  отметить,  что  психолог  не  
может   научить   предпринимателя   или   опре-
деленного   специалиста  делать  его  дело,   по-
тому  что  он  не  умеет.  Психолог  может  лишь  
работать   с   образами   в   сознании   человека,  
помогая   хозяину   обрести   нужные   понятия   о  
его   предприятии,   а   также   выявить   помехи,  
которые  отводят  его  от  заявленной  задачи.   

     Таким  образом,  «психолог  может  рабо-
тать   с   отладкой   любых   дел.   И   ему   даже   не  
так   уж   важно,   знает   ли   он, как   делаются   та-
кие  дела.   Гораздо  важнее   исходное  понима-
ние,  что  знает  тот,  кто  нуждается  в  помощи». 

     Если  человек  неуспешен  в  своем  деле,  
которое  он  знает,  то  значит,  изначальный  об-
раз   дела   его   был   неверен,   в   него   вкралась  
ошибка,   или   воплощение   этого образа   было  
неточным.  В  этом  и  есть  задача  прикладного  
психолога   – сличить   образы   того,   что   было  
задумано,   с   действительностью   и   выверить  
их,  убрав  неточности  или  в  исходном  образе,  
или  в  его  воплощении.   

     Так,   конструкция   Отладки   достаточно  
проста,  по  своей  сути  она  может  быть  трудо-
емка,  но  действенна.  И  первым  шагом  явля-
ется  недовольство  собой  и  тем,  что  имеешь.  
Если   принять,   что   лад   естественно   присущ  
человеку  с  рождения    и  теряется  по  мере  его  
взросления   и   приобретения   личной   истории,  
то  Отладку  необходимо  начинать  с  очищения  
от  ненужных  образов. 

     В   данной   статье   лишь   намечены   ис-
ходные   понятия,   без   которых   знакомство   с  
Отладкой   было   бы   затруднительно,   но   кото-
рые   не   раскрывают   всю   глубину   и   полноту  
данного  подхода  и  вида  работы. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ  В  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ТЕЛЕСНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПСИХОТЕРАПИИ 

Ступак  Т.В.  (г.  Челябинск) 
 
Социальная   обусловленность психологи-

ческого  состояния  личности  становится  акту-
альным  предметом  современной  психологии.  

Развитие   средств   массовой   информации   и  
коммуникации,   особенно   виртуальных,   дис-
танционных,   приводит   к   формализации      и  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100408
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обезличиванию   человеческого   общения.   В    
результате,  создается  «механический»  чело-
век,   страдающий   отсутствием   цельности,  
оторванности   разума   от   чувств.   Происходит  
оторванность   от   реальности   в   телесном  
смысле,   погруженность   в   интеллектуально-
рассудочную   деятельность,   снижение   чувст-
вования  собственного  тела.  Телесные  прояв-
ления  собственных  эмоций  подвергаются  по-
давлению   и   сдерживанию   под   воздействием  
общественных  стереотипов. 

 Многие   направления   ТОП   – биосинтез  
Д.Боаделлы,      вегетотерапия   В.Райха,   био-
энергетика   А.   Лоуэна   придерживались   при-
мерно  единой  схемы  структуры  личности: 

1)   Маска:   характерный   панцирь,   сформи-
ровавшийся   как   защита   от   угрозы   внешнего  
мира.   Защита   от   истинных   чувств   и   потреб-
ностей,   которые   часто   были   фрустрированы  
в  детстве. 

2)   Подавленные   болезненные   чувства  
(гнев,  обида,  тревога,  страх,  отчаяние  и  др.) 

3)  Ядро  личности:  ядерные  чувства,  такие  
как  любовь,  радость,  базовое  доверие  к  миру.  
Именно  здесь  находится  глубинный  личност-
ный   потенциал,   содержащий   все   необходи-
мые   и   достаточные   ресурсы   для   решения  
психологических   проблем   человека   (5).   На  
уровне  «ядра»  психика  и  соматика  находятся  
в  целостности,  в  единстве  (принцип  психосо-
матического   единства   по   Райху).   На   поверх-
ностных  уровнях  единство  психики  и  сомати-
ки  уже  подвергается  расщеплению,  что  и  яв-
ляется   внутренним   противостоянием,   приво-
дящим  к  психологическому  конфликту.  Далее  
происходит   уже   трансформация   психологи-
ческого   конфликта   в   нарушения   психоэмо-
циональной   сферы,   а   далее   в   соматическое  
расстройство. 

Исходя  из  этой  схемы,  целью  и  направле-
нием   интегративной   телесно-
ориентированной   психотерапии   (ТОП)   явля-
ется   преодоление   барьеров   поверхностных  
слоев   личности   для   достижения   человеком  
большего   контакта   со   своей   глубинной   сущ-
ностью,  с  «ядерным  ресурсом»  личности,  где  
есть  вся  достаточная  энергия  для  личностной  
трансформации.  В.В.Козлов      точно  отмечает  
«местонахождение  внутренней  целостности»:  
«не   важен   предмет   проникновения:   или   это  
радость,   или   печаль,   вулканический   экстаз  
или  предельная  депрессия,  злость,  агрессия,  
сострадание,  любовь  – за  пределами  любого  
чувства   есть   безбрежный   океан   целостного  
сознания»(2). 

 Д.   Гоулман      выделил   основные   со-
ставляющие   «эмоционального   интеллек-
та»(1): 

а)   Знание   своих   эмоций   как   самоосозна-
ние.   Самоосознание   – распознавание   какого  
либо   чувства,   когда   оно   возникает.   Способ-
ность   отслеживать   чувства,   которые   возни-

кают,   имеет   решающее   значение   для   пони-
мания  самого  себя  и  соответственно  для  вы-
бора   оптимальных   решений   и   поведения  
личности. 

б)   Управление   эмоциями.   Самоконтроль  
над   эмоциями   проистекает   из   способности  
самоосознания  .  Здесь  речь  идет  об  эмоцио-
нальных   проявлениях,   ограничивающих   ес-
тественную   самореализацию   и   самовыраже-
ние  личности,  возможно  приводящую  отчасти  
к   социальной   дезадаптации.   Так,   неспособ-
ность   справиться   с   излишней  раздражитель-
ностью,   гневом,   импульсивностью,   снизить  
тревогу,  страхи,   которые  изматывают,  не  по-
зволяет   прийти   в   более   ресурсное   и   вдох-
новляющее  состояние.   

в)   Эмоциональная   коммуникация   – чувст-
вование  другого,  сопереживание.  

Способность   устанавливать  эмоциональ-
ный   контакт   с   другими   с   одной   стороны   на-
прямую  зависит  от  способности  проживать  и  
экспрессировать   свои   чувства   и   эмоции,   от  
возможности   самоэкспрессии.   А   с   другой  
стороны,   это   зависит   от   уровня   сочувствия,  
сопереживания   окружающим.   Все   эти   про-
цессы   говорят   о   наличии   «сердечной»   со-
ставляющей  психики,  о  душевных   глубинных  
качествах  личности.  Здесь  будет  уместно  по-
нятие   «открытого»   и   «закрытого»   сердца.   «  
Открытое»   сердце,   «открытая»   душа   – это  
внутренняя  готовность  к  глубинному  межлич-
ностному   общению,   способность   к   установ-
лению   глубоких   эмоциональных   взаимоотно-
шений.   Это   всегда   присутствие      контакта   со  
своей   чувственностью,   чувствительностью.  
Это  и  доверие  миру,  доверие  жизни.  По  сво-
ей  сути,  это  вопросы  внутренней  веры,  глубо-
кой   убежденности   в   «правильность»   жизни,  
принятие  своих  чувств,  желаний,  мыслей.  Эта  
та   степень   внутренней   уверенности,   которая  
дает   чувство   искренней   радости   и   удоволь-
ствия. 

По   своему   содержанию,   способность   к  
эмоциональной   коммуникации   строится   на  
чувстве   эмпатии.   Вопросы   эмпатии   фунда-
ментально  изучались  К.  Роджерсом.  Вначале  
К.   Роджерс   (1959)   говорил   об   эмпатии   как   о  
состоянии:   «Быть   эмпатичным   – значит   вос-
принимать   внутреннюю   систему   координат  
другого   человека,   сохраняя   точность,   эмо-
циональные  компоненты  и  значения,  принад-
лежащие   этому   человеку,   как   будто   сам   им  
являешься,  но  при  этом  ни  в  коем  случае  не  
забывать  об  условии  «как  будто».  Далее  уже  
К.Роджерс   отказался   от   понятия   «состояние  
эмпатии»   и   стал   говорить   об   эмпатии   как   о  
процессе   (1980).   «Процесс   эмпатии   предпо-
лагает  проникновение  в  личный  мир  воспри-
ятия   другого   и   переживание   его   как   своего.  
Он  означает  быть  чувствительным  мгновение  
за   мгновением   к   изменениям   переживаемых  
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смыслов,   протекающих   в   другом   человеке»  
(4). 

Это  искусство  и  способность    с  нежностью  
и   чувствительностью   продвигаться   вместе   с  
другим  человеком  по  лабиринту  его  внутрен-
ней  эмоциональной  жизни,  способность  быть  
ему   верным   спутником   на   этом   пути.   Это   и  
искусство   «со-бытия»   с   другим.   Проживание  
«со-бытия»   с   другим   означает   умение   отка-
заться   на   время   от   своего   «я»,   от   своих  
взглядов   и   ценностей,   чтобы   иметь   возмож-
ность   безусловно   и   безоценочно   принять   и  
прочувствовать   мир   другого   человека.   И   ко-
гда  это  будет  необходимо,  снова  вернуться  в  
свой  мир,  в  свои  границы,  не  растеряв  в  этом  
путешествии   свое   «я».   И   для   этого   необхо-
дима   определенная   внутренняя   личностная  
сила,   уверенность   в   прочности   своего   внут-
реннего  «стержня».  И  поэтому,  способность  к  
эмпатии   – удел   сильных   духом.   К.   Роджерс  
(1980)  утверждает,  что  с  эмпатией  не  рожда-
ются,   это   качество   приобретается   в   течение  
жизни   при   эмпатичном   взаимодействии   с  
другими.   

В   наше   время   межличностной   отчужден-
ности,   разъединенности,   разрушения   «кол-
лективизма»,   высока   вероятность   эгоцентри-
ческого  способа  бытия  с  самим  собой,  но  не  с  
другими.   И   в   этом   случае   не   происходит    
единения   с   другими   на   духовном   и   эмоцио-
нальном  уровнях.   

При  столкновении  с  негативными  эмоция-
ми   большинство   людей   не   проживают   есте-
ственную  эмоциональную  боль,  не  позволяют  
себе   испытать   всю   глубину   этого   чувства.  
Скорей  всего здесь  действуют  защитные  ме-
ханизмы   психики.   Велика   также   в   этом   роль  
ментальных  стереотипных  установок:  «я  это-
го   не   переживу»,   «я   этого   не   вынесу».   И   не  
происходит   проживание   глубинного   чувства.  
Вместо  этого  внутриличностный  ресурс     тра-
тится   на   подавление эмоционального   поры-
ва,   отрицание,   «замораживание»   чувств   и  
эмоций   страхом   («парализация   страхом»).  И  
далее   уже   душевная   боль   глушится   различ-
ного  рода  зависимостями  – алкоголем,  меди-
каментами,   наркотиками,   развлечениями   и  
т.д.  И  можно   сделать   вывод,   что  многие   де-
структивные   зависимости   возникают   из   бес-
сознательного   отказа   видеть   и   проживать  
свои  болезненные  чувства,  другими  словами  
осознавать  реальность  такой  какая  она  есть,  
своего  рода  уход  в  иллюзорный  мир. 

Подавление   чувства,   сопровождающего  
болезненные   переживания,   приводит   к   хро-
ническим   мышечным   напряжениям,   которые  
ограничивают   и   сдерживают   интенсивность  
телесных   ощущений.   Сдерживающий   «мы-
шечный   панцирь»   блокирует   поток   телесных  
импульсов,   уменьшается   чувство   принад-
лежности   к   миру,   происходит   ограничение  
контактов   и   взаимодействия   с   людьми.   «Ха-

рактерологическая   и   физическая   ригидность  
как   результат   хронического   мышечного   на-
пряжения   развивается   из   потребности   по-
давлять  болезненные  ощущения»  (3).  Приня-
тие   и   проживание   клиентом   этих   болезнен-
ных   эмоций   будет   определять   его   способ-
ность  испытывать  удовольствие.   

С   любой   эмоциональной   реакцией   тесно  
связаны   процессы   дыхания.   Любая   эмоция  
приводит   к   изменению   дыхания.   Сдержива-
ние   речевой   и   эмоциональной   экспрессии  
всегда   сопровождается   сдерживанием  дыха-
ния,   изменением   его   ритма.   Поэтому   дыха-
тельные  психотехники  в  психокоррекционной  
работе   достаточно  широко      используются.   В  
результате   усиления   дыхательной   активно-
сти  возрастает  энергетический  уровень  орга-
низма.   И,   как   правило,   это   приводит   к   эмо-
циональному  высвобождению. 

Содержанием   телесно-ориентированной  
психотерапии   является   не   только   работа   с  
мышечными   напряжениями   – «зажимами»   и  
«блоками»,   но   и   в   работе   со   всей   эмоцио-
нально-кинестетической   модальностью.   Это  
и  осознавание   телесных  ощущений,   которые  
связаны   с   эмоциями,   и   сознательная   прора-
ботка  этих  ощущений. 

Методы   интегративной   ТОП   возвращают  
человека   в   реальный   мир,   в   «здесь   и   сей-
час»,   так   как   телесные   чувства   и   ощущения  
не  могут  существовать  в  прошлом  или  буду-
щем,   а   только   в   настоящем.   Преимущество  
ТОП   в   том,   что   человек   входит   в   телесное  
проживание   и   осознавание   своих   чувств   и  
эмоций.   Тело   живет   только   в   настоящем.  
ТОП   помогает   почувствовать   «жизненность»  
своего  тела,  принять  свои  чувства.  Эти  мето-
ды   лишены   абстрактного   теоретизирования,  
«сухой»  логичности  и  рационализации. 

Слово   «эмоция»   означает   движение   «на-
ружу»,   «вовне»   или   «от».  Эмоция  может   оп-
ределяться  как  движение,  проистекающее  из  
возбужденного   состояния   удовольствия   или  
боли  (3).  Мы  любим  то,  что  обещает  нам  удо-
вольствие.   Таким   образом,   проявления  
«эмоционального   языка»   имеют   следующие  
особенности: 

1. Стремление   усилить,   продлить   си-
туации,   в   которых   возрастает   вероятность  
удовлетворения  потребности   (витальной,   со-
циальной,  идеальной). 

2. Тенденция   к   ослаблению,   предот-
вращению   при   уменьшении   вероятности  
удовлетворить  потребности  (2). 

Все   кинестетические   ощущения   в   ТОП  
представляют   собой   телесные   компоненты  
эмоций.    И  так  же,  как  и  эмоции  в  целом,  эти  
ощущения  несут  две  главные  функции  – сиг-
нальную   и   регуляторную   (Лисенкова  
Л.Ф.,1998)  (6).  Сигнальная  функция  – диагно-
стическая,   происходит   осмысление   «сигна-
лов  подсознания»  через  осознание  телесных  
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ощущений.   Регулятивная   функция   имеет  
значение   для   саморегуляции,   дающей   чело-
веку   возможность   управлять   собственным  
психофизиологическим  состоянием. 

В  результате  психокоррекционной  работы,  
с   одной   стороны,   происходит   прекращение  
накапливания   отрицательных   эмоций.   При-
ходит   осознание   своего   душевно-
эмоционального   состояния,   отказ   от   неосоз-
наваемого   и   негативного   «генерирования»  

отрицательных   эмоций,   «самонакручивания»  
и   связанный   с   этим   эмоциональный   диском-
форт.  С  другой  стороны,  эмоциональный  са-
моконтроль  тесно  связан  с  навыком  эмоцио-
нального      высвобождения   «замороженных»  
эмоциональных   проявлений.   Формируется  
навык   «открытого   и   естественного   выраже-
ния   эмоций»,   доверие   и   принятие   своих  
чувств.   

 

ПРИМЕНЕНИЕ  НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ  В  ПРОЦЕССЕ  ДОПРОСА  

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
Татаринова  Л.Ф.(г.  Алматы) 

 
     Именно   на   этапе   предварительного  

расследования   преступлений   для   лиц,   со-
вершивших  преступления  и  попавших  в  поле  
зрения   следствия,   одним   из   способов   избе-
жать   или   уменьшить   уголовную   ответствен-
ность   за   содеянное   является   противодейст-
вие   следователю   различными   способами,   в  
том   числе   вступлением   с   ним   в   «холодную  
войну»   или   противодействие.   Это   противо-
действие   проявляется   в   форме   различных  
конфликтов,  возникающих  вследствие  несов-
падения   интересов   обвиняемых   и   профес-
сиональных  интересов  следователя. 

     Проведенное   исследование   показало,  
что   лица,   оказывающие   противодействие  
следователю,   используют   для   этого   различ-
ные,   в   том   числе,   психологические   средства  
воздействия   на   личность   следователя.   В  
этой  связи  повышается  роль  знаний  психоло-
гии   работниками   правоохранительных   орга-
нов,  в  частности  следователями. 

     В   ходе   допроса   следователю   необхо-
димо   использование  методов  НЛП,   т.е.   клю-
чевыми  факторами    успеха  следователя,  при  
проведении допроса   подозреваемого,   явля-
ются   глубокое   понимание   психологических  
проявлений  вины  и  (или)  лжи,  формирование  
системы   методов   выявления   скрытых   наме-
рений  допрашиваемого,  установление  психо-
логического   контакта   с   данным   лицом   по-
средством   нейро-лингвистического   програм-
мирования.   

     Согласно   теории   нейро-
лингвистического   программирования   (НЛП),  
сознание   человека   связано   с   окружающим  
миром  и  с  собственным  подсознанием  через  
три  системы  ощущений  и  представлений:  ви-
зуальную   (зрительную),   аудиальную   (звуко-
вую)   и   кинестетическую   (мышечные   ощуще-
ния,  вкус,  запах). 

     Целью   представленной   статьи   являет-
ся   повышение   уровня   профессиональной  

деятельности   следователей,   поскольку   при-
менение   методов   НЛП   при   построении   диа-
лога  на  допросе  способно  увеличить  эффек-
тивность  данного  процессуального  действия.  
В   то   же   время,   важно   иметь   в   виду,   что   ос-
новной   принцип   получения   достоверной   ин-
формации   от   допрашиваемого   зависит   не  
только  от  применения  данной  методики,  но  и  
синтеза   различных   методов   психодиагности-
ки,  поскольку  единичная  реакция  лица  ничего  
не  доказывает.  Следовательно,  мы  можем  о  
чем-то  утверждать  только  при  наличии    сово-
купности  признаков,  а  желательно  и  совокуп-
ности   используемых   методов.   Так,   можно  
сделать  вывод  о  правдивости  или  ложности,  
а   может   о   частичной   правдивости   или   час-
тичной   ложности   высказываний   допраши-
ваемого  лица.  В  данном  случае,  процесс  до-
проса  осложняется  тем,  что  100%  лжи  может  
и   не   встретиться,   поскольку   допрашиваемое  
лицо  может   не  договаривать   правду   или  не-
много  ее  преувеличивать,  т.е.  более  распро-
странена   так   называемая   «неполная   прав-
да»,  когда  лицо  по-своему  искажает  истинную  
информацию. 

     Также   при   применении   особых   психо-
логических   знаний   при   осуществлении   до-
проса,  следователь  должен  помнить,  что  ин-
формация,   не   имеющая   отношения   к   истин-
ным   фактам,   не   всегда   свидетельствует   о  
виновности   лица,   т.е.   лицо   может   заблуж-
даться  и  считать  себя  виновным,  например  в  
деле  о   нанесении   телесных  повреждений  по  
неосторожности.   

     Более   того,   ложные   показания   могут  
давать   и   лица   экзальтированные,   т.е.   лица,  
стремящиеся   оказаться   в   центре   событий,   с  
целью  привлечения   внимания   к   собственной  
персоне.  Безусловно,  следователь  не  должен  
исключать   случаи   дачи   ложных   показаний   в  
результате   расстройства   психической   дея-
тельности  допрашиваемого  лица. 
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     Метод   использования   нейро-
лингвистического   программирования   для   оп-
ределения   ложности   или   правдивости   сооб-
щаемой   информации   предусматривает   не-
сколько  вариантов  его  реализации: 

     1)   Следователь   сам   выступает   в   каче-
стве   специалиста,   владеющего   знаниями,  
умениями,  навыками  в  области  НЛП. 

     2)  Следователь  приглашает  стороннего  
НЛП  – специалиста,  который  присутствует  на  
всех  беседах  и  допросах.   

     3)   Следователь   сам   выступает   в   каче-
стве   специалиста,   владеющего знаниями,  
умениями,   навыками   по   НЛП,   и   приглашает  
стороннего   НЛП   – специалиста,   который   бу-
дет  присутствовать  на  всех  беседах  и  допро-
сах.   

     В   то   же   время,   следует   учитывать   об-
щее  для   всех   вариантов  допроса   условие,   а  
именно:  его  фиксацию  посредством  техниче-
ских   средств,   в   частности   видеокамеры,   что  
позволит   проводить   неоднократный   анализ  
видеозаписи   допросов   и   оценивать   невер-
бальные   составляющие   коммуникативного  
процесса,   а   также   вербальную   (речевую)  
продукцию   участвующих   в   процессе   лиц.  
Следовательно,  полученная  информация,  как  
и   сама   видеозапись,   могут   быть   переданы  
эксперту   для   проведения   более   глубокой  
психологической  экспертизы. 

     Эта   необходимость   продиктована   тем  
фактом,   что   следователи   часто   испытывают  
определенные   затруднения   в   своей   работе,  
при   отсутствии   ответов   от   экспертов,   по-
скольку   у   эксперта   нет   данных   о   предвари-
тельно   проведенном   в   определенной   после-
довательности  исследовании   (калибровки),   в  
частности   для      уточнения   индивидуальных  
особенностей  реагирования  данной  личности  
и  фиксации  этой  информации  на  видео- или  
аудио  носителях,  для  последующего  сравни-
тельного  анализа. 

     При   использовании   предлагаемого   ме-
тода   с   обязательной   фиксацией   допросов  
посредством   технических   средств,   в   частно-
сти   видеокамеры,   эксперты   получают   воз-
можность   провести   более   углубленный   ана-
лиз   поведения   допрашиваемого,   соответст-
венно,   смогут   ответить   на   поставленные      и  
многие  другие  вопросы. 

     Поскольку   даже   первичный   просмотр  
видеозаписи   допроса   позволит   эксперту   оп-
ределить:   говорит   ли   лицо   правду   или   нет.  
Например,  с  помощью  схемы,  приведенной  в  
работе   создателей   технологии   нейро-
лингвистического   программирования   Джона  
Гриндера   и   Ричарда   Бэндлера:   «Из   лягушек  
— в  принцы».  В  данной  работе  описываются  
шесть   основных   направлений   взгляда   чело-
века,  имеющих  определенное  смысловое  со-
держание.   

     Также   может   быть   использована   сле-
дующая   схема,   по   которой   предлагается  
осуществлять   основную   предварительную  
калибровку   испытуемого   специалистом   в   об-
ласти  НЛП:  до  бесед  и  допросов,  а  затем  ис-
пользовать  эту  же  схему  при  допросах:   

1.Первичная  модальность;; 
2.Репрезентативная  модальность;; 
3.Референтная  модальность;; 
4.«Прошлое  - настоящее  - будущее»;; 
5.Визуальное  воспоминание;; 
6.Визуальное  конструирование;; 
7.Аудиальное  воспоминание;; 
8.Аудиальное  конструирование;; 
9.Кинестетические  чувства,  ощущения;; 
10.Внутренний  диалог;; 
11.Положительное  состояние  («Да»);; 
12.Нейтральное  состояние  («Все  равно»);; 
13.Отрицательное  состояние  («Нет»);; 
14.Конгруэнтное  состояние  («Правда»);; 
15.Неконгруэнтное   состояние  

(«Ложь»/неполная  правда/частичная  ложь). 
     В   том   случае,   если   следователю   по-

требуется,   определенное   количество   пред-
варительно  калибруемых  состояний,  оно  мо-
жет  быть  увеличено,  а  зависит  оно  от  вопро-
сов,   ответы   на   которые   хочет   получить   сле-
дователь. 

     Например,   дополнительно   может   быть  
проведена  следующая  калибровка: 

     •Проблемное  состояние;; 
     •Состояние  достижения  результата;; 
     •Состояние   аптайм   - (полной   осознан-

ности).  Испытуемый  полностью  ориентирует-
ся   во   времени,   пространстве,   месте,   собст-
венной  личности;; 

     •Состояния  даунтайм  (состояние  легко-
го  транса).  Например,  вспоминание  испытуе-
мым   недавно   пережитого   события   в   про-
шлом,   с   воспроизведением   им   в   настоящем  
времени  ощущений  того  периода  времени;; 

     •Стратегия   сигналов   глазного   доступа  
при  принятии  решений;; 

     •Субмодальные  различия  и  др.   
    При  проведении  вышеописанного  мето-

да  НЛП  – специалист  осуществляет  по  отно-
шению   к   допрашиваемому   действия   направ-
ленные   на   создания   раппорта  между   ними:  
подстройка,  следование,  ведение. 

     Далее,  считаем  необходимым  раскрыть  
данные  понятия: 

     а) Подстройка   - это  процесс  манипуля-
ции,  осознанного  и  специального    изменения  
поведения   для   приведения   в   согласованное  
соответствие  физиологии  НЛП  - специалиста  
с   физиологией   испытуемого.   Результатом  
выполнения  подстройки  и  следования  НЛП  – 
специалистом   за   испытуемым  должно   стать  
установление   между   ними   раппорта.   Пред-
полагается,  что  для  этого  НЛП  – специалист  
будет: 
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     - сидеть  или  стоять  в  той  же  позе,  что  
и  испытуемый;;   

     - изменять  осанку  или  повторять  за  ис-
пытуемым  основные  изменения  позы,  жесты;;  

     - производить   синхронизацию   своего  
дыхания  с  дыханием  испытуемого;; 

     - производить   подстройку   к   голосу   ис-
пытуемого,   изменяя   следующие   параметры  
своего   голоса  и  речи:   громкость,   темп,  ритм,  
высота,   тембр,   интонация,   произношение,  
какие-либо   характерные   слова   или   выраже-
ния;; 

     - производить  подстройку  к  языку  и  ха-
рактеру  мышления:  «предикативность  речи»  - 
с  подстройкой  к  предикатам,   т.е.   словам,   ко-
торые   показывают   НЛП   - специалисту,   в   ка-
кой  модальности  сейчас  мыслит  испытуемый. 

     То   есть,   если   эксперту   необходимо  
внушающее  воздействие,  то  слова-внушения  
должны   произноситься   на   выдохе   испытуе-
мого. 

     При   этом,   для   создания   полного   рап-
порта  достаточно  отражать,  даже  по  отдель-
ности  и  не  все  сразу,  поведенческие  характе-
ристики  испытуемого  в  таких  пропорциях: 

     - тело  (поза)  - 50%  движений  и  положе-
ний  тела;; 

     - дыхание   - 100%  темпа  и  ритма  дыха-
ния;; 

     - жесты  - 100%  основных  жестов. 
      Говоря   о   подстройке,   стоит   отметить,  

что  кроме  подстройки  к  физиологии  испытуе-
мого,   НЛП   – специалист   также   может  ис-
пользовать   подстройку   к   убеждениям   и   цен-
ностям  «собеседника»,   в  нашем  случае  доп-
рашиваемого,   для   создания   у   него   иллюзии,  
что  следователь  верит  ему  и  ценит  то  же  са-
мое,   что   и   допрашиваемый.   При   установле-
нии   уверенности   у   лица   становится   возмож-
ным   завязать   диалог,   в   котором   допраши-
ваемый   начнет   испытывать   к   следователю  
или  НЛП  – специалисту  бессознательное  до-
верие,   причины   которого   сознательно   будет  
трудно  объяснить. 

     Через   подстройку   к   личному   опыту  
допрашиваемого,   следователь   или   НЛП   – 
специалист  создает   иллюзию   сходства   сво-
его  личного  опыта,  и/или  условного  единства  
целей  с  испытуемым  для  укрепления  раппор-
та,  причина  этого  заключается  в  том,  что  на-
ше   сознание   и   наше   поведение   становятся  
тесно  взаимосвязаны. 

     б) Следование,   за   счет   этой   фазы   у  
НЛП   - специалиста  должно   возникнуть   ощу-
щение   «слияния   с   испытуемым   в   одно   це-
лое»,  т.е.  такое  состояние  раппорта,  которое  
представляется   достаточным   для   начала  
проведения  калибровки. 

     В  случае,  если  НЛП  – специалист  дол-
жен   оказать   на   допрашиваемого      манипуля-
тивное  воздействие,  то  он  осуществляет  про-
верочные  действия,  по  определению  степени  

достаточности   подстройки  для  перехода   к  
следующей  фазе. 

     в) Ведение,  то  есть  совершение  каких-
либо   элементарных  действий,   которые   в   по-
следующем   должны   наблюдаться   у   допра-
шиваемого,   например,   замедление   ритма  
своего   дыхания,   что   через   определенное  
время   должно   наблюдаться   и   у   «собеседни-
ка». 

     Рассматривая   возможности   примене-
ния   нейро-лингвистического   программирова-
ния  при  допросе  подозреваемых,  стоит  отме-
тить   важность   раппорта,   т.е.   особенного   со-
стояния   сознания,   отличающееся   чувством  
взаимного   бессознательного   доверия   и   лег-
кости  общения  между  следователем  или  НЛП  
– специалистом   и   допрашиваемым,   снижен-
ным   контролем  разума   над   поведением и  
речью,   а   также   повышенным   состоянием  
внушаемости. 
    Так,   раппорт   позволяет   добиться   сотруд-
ничества   сторон,   что   немаловажно   для   пол-
ноценного  расследования  преступлений,   тем  
более,  что  данное  условие  повышает  досто-
верность  предварительной  калибровки  и  дос-
товерность  предоставляемой  информации. 

     В   свою   очередь,   предварительная   ка-
либровка   допрашиваемого   необходима   для  
составления  индивидуальной  «карты  состоя-
ний»  данного  лица,  касающихся  восприятия,  
хранения   и   воспроизведения   информации  
допрашиваемым   до   проведения   активной  
стадии   допроса,   когда   необходимо   получить  
ответы,  имеющие  отношение  к  расследуемо-
му  преступлению. 

     Процесс   калибровки   занимает   важную  
нишу   в   методике   расследований   преступле-
ний,   поскольку   представляет   собой      процесс  
диагностики   состояний   допрашиваемого   по  
вербальным,   невербальным   сигналам   и   их  
сочетаниям.   
     Когда   знающий  методы  НЛП  следователь  
или   НЛП   - специалист   калибрует   допраши-
ваемого,   то   он   определяет,   что   для   данного  
лица   значат   определенные   слова,   фразы,  
состояния,   определенные   представления   и  
воспоминания,  на  что  и  как  он  эмоционально  
и  телесно  реагирует.  При  калибровке  обычно  
соотносят   вербальную   (словесную)   и   невер-
бальную  часть  сообщения  и  их  соответствие.                     

     Так,  в  случае  если  эти  два  компонента  
одного  послания  говорят  о  разном,  например,  
сознание  говорит  «Да»,  а  подсознание  «Нет»,  
то  обычно  определенную  ценность  для  след-
ствия   имеет   бессознательное,   поскольку  
именно   там   хранится   вся   информация.   За  
исключением   тех   случаев,   когда   допраши-
ваемый   не   имеет   специальных   познаний   и  
подготовки  в  области  НЛП. 

     В  этом  случае,  именно  тело  и  телесные  
переживания,   эмоции   и   чувства,   мысли   и  
слова   допрашиваемого   могут   помочь   понять  
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информацию,   находящуюся   в   бессознатель-
ном,  поскольку  все  эти  поведенческие  прояв-
ления  являются  началом  одной  человеческой  
личности.   Следовательно,   проявление   этих  
начал   может   быть   согласованным   – конгру-
энтным,  т.е.  нести  однозначное  сообщение,  и  
несогласованным  – неконгруэнтным. 

     Таким  образом,  мы  можем  сделать  вы-
вод,   что   главными  средствами  деятельности  
следователя   при   допросе   подозреваемого  

выступают   методы   нейро-лингвистического  
программирования,   а   в   ситуациях   конфлик-
тов  на  первое  место  выступает  психологиче-
ское   воздействие,   которое   определяется   как  
психологический   результат   организации   сле-
дователем   совместной   с   обвиняемым   дея-
тельности,   направленной   на   установление  
истины  по   уголовному  делу,   проявляющийся  
в   изменении   их   психологических   характери-
стик  и  перестройке  поведения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ЛОКУСА  КОНТРОЛЯ  
И  ВОЛЕВОЙ  САМОРЕГУЛЯЦИИ 

У  СПОРТСМЕНОВ  КОМАНДНЫХ  ВИДОВ  СПОРТА 
Токарева  В.Б.,  Огородова  Т.В.(г.  Ярославль) 

 
Работа  выполнена  в  рамках  государственного  задания  Министерства  образования  и  науки  

РФ,  проект  6.4569.2011 
 
Каждый  человек  определяет  свою  и  чужую  

надёжность   по   мере   своих   возможностей, 
чаще  всего  «на  глазок».  Несомненно,  что  од-
ним  из   критериев  в   выборе  надёжного   чело-
века  может  послужить  его  ответственность.  У  
того,   кто   пользуется   славой   «безответствен-
ного»   человека,   скорее   всего,   будут   пробле-
мы   с   доверием   к   нему   других   людей.   Таким  
образом,   ответственность   является   важным  
критерием   для   принятия   самых   различных  
решений   во   всех   сферах   человеческой   дея-
тельности.  Психологическая  наука  не  остави-
ла   этот   феномен   без   внимания,   появилась  
целая  отрасль  - психология  ответственности.  
Отечественная   психология   накопила   солид-
ную   теоретическую   базу   по   вопросам   ответ-
ственности.  В   то  же  время  на   западе  много-
численные  исследования  проводились  в  рам-
ках   теории   локуса   контроля   Дж.   Роттера.   В  
человеке  должны  быть  равным  образом  раз-
виты,  как  внешний,  так  и  внутренний  локусы,  
дабы  достичь   гармонии   в   человеческой  лич-
ности.   И   на   развитие   этого   самого   локуса  
контроля   в   первую   очередь   влияет   воспита-
ние  человека  в  семье.  Что  вполне  естествен-
но,  ведь  какие-то  особые  личностные  качест-
ва   начинают   прививать   уже   с   самого   юного  
возраста. 

Рассматривая   хоккеистов   с   точки   зрения  
локуса   контроля,   то   можно   сделать   вывод   о  
том,  что  хоккеисты  экстерналы,  что  все  дело  
случая,   тренировки   важны,   но   не   настолько,  
чтобы   отдаваться   им   полностью.   При   опас-
ных  моментах   у   ворот   противника  они  будут  
всячески   подставлять   клюшку   лишь   бы   за-
бить   (попадет   - не   попадет).   Хоккеисты   ин-
терналы  уверенны  в  себе,  своих  силах,  побе-
ды  и  поражения  воспринимают  как  результат  
собственных   действий.   При   опасных   момен-

тах   у   ворот   противника   будут   руководство-
ваться своими   умениями   и   навыками.   При  
поражениях   продолжают  бороться,   а   не   пус-
кают  все  на  самотек.   

Интересным,   на   наш   взгляд,   представля-
ется  соотношение  локуса  контроля  и  волевой  
саморегуляции  (силы  воли).  Сила  воли  соот-
ветствует   способности   принимать   ответст-
венность  за  события,  происходящие  в  жизни,  
на  себя,  объясняя  их  своим  поведением,  ха-
рактером,   способностями.   Сознательная   ор-
ганизация  и  саморегуляция  человеком  своего  
поведения,   направленная   на   преодоление  
трудностей   при   достижении   поставленных  
целей,  является  важнейшей  характеристикой  
личности   необходимой   в   реализации   задач  
спортивной  деятельности.   

Целью  нашего   исследования   было   изуче-
ние  уровня  субъективного  контроля  у  хоккеи-
стов   различных   возрастных   групп.   Диагно-
стический   аппарат   исследования   составили: 
методика   «УСК»   Е.Ф. Бажина   (адаптирован-
ная   для   спортивной   деятельности)   и   опрос-
ника   «Шкала   контроля   за   действием»    
Ю.Куля.   Определение   достоверности   разли-
чий  выборочных  средних  проводилось  по  U -
критерию  Манна-Уитни  для  независимых  вы-
борок,   взаимосвязи   между   факторами   уста-
навливались  при  помощи  коэффициента  кор-
реляции  Ч. Спирмена. 

В  исследовании   приняли   участие:   хоккеи-
сты   команды   Локомотив   97,   баскетболисты  
команды  СДЮШОР  №2  и  футболисты  коман-
ды  Шинник  97– всего  45  человек.   

Все   три  вида  спорта  являются   командны-
ми,  но  имеют  выраженную  специфику.  Участ-
вовавшие   в   исследовании   спортсмены   отно-
сятся  к  одной  возрастной  группе  (97  года  ро-
ждения). 
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В   процессе   исследования   проводилось  
сравнение   показателей   локуса   контроля  
спортсменов  хоккеистов,  футболистов,  и  бас-
кетболистов.   Все   три   вида   спорта   являются  
командными,   но   имеют   выраженную   специ-
фику.  Участвовавшие  в  исследовании  спорт-
смены   относятся   к   одной   возрастной   группе  
(97  года  рождения). 

Сравнивая   команды   по   показателям   ин-
тернальности   необходимо   отметить,   что  
внутренний   локус   контроля   у   хоккейной   ко-
манды  гораздо  выше,  чем  у  баскетбольной  и  
футбольной   команд.  Следовательно,   хоккей-
ная  команда  отличается  тем,  что  приписыва-
ет  причины  большинства  жизненных  событий  
собственной   личности.   Они   в   большей  мере  
считают   себя   ответственным   за   происходя-
щее  с  ними,  устанавливают  связь  между  соб-
ственными   качествами   и   затраченными   уси-
лиями   с   результатами   деятельности.   Даже  
если  обстоятельства  неблагоприятны,  они  не  
станут   оправдывать   себя   за   ошибки   или   не-
удачи.  Хоккеисты  более  уверены в   себе,   по-
следовательны   и   настойчивы   в   достижении  
поставленной   цели.   Возможно,   высокая   ин-
тернальность   у   хоккеистов   объясняется   ста-
жем  и  большим  опытом  тренера,  в  сравнении  
с   тренером   баскетбольной   команды.   Тренер  
команды   Локомотива   более   опытен,   он   не  
только   тренирует   выносливость   и   физиче-
скую  силу  ребят,  но  и  помогает  им  советами,  
как   наставник.   Тренер   команды   баскетболи-
стов  имеет  небольшой  стаж  и  еще  только  на-
чинает  карьеру  тренера.  Поскольку  контакт  с  
ребятами  у  него  налажен  не  настолько  хоро-
шо,   как   у   другой   команды,   то   имеют   место  
определенные    трудности  в  воспитании. 

Установлена   обратная   связь   показателя  
интернальности   в   сфере   семейных   отноше-
ний  (Ис)  и  контроля  за  действием  при  неуда-
че  (r=-0,727,p=0.05).  Следовательно,  высокий  
показатель   по   этим   шкалам говорит   о   том,  
что  хоккеисты  97  годы  будут  склонны  при  не-
удачах   в   семейных   отношениях      сильно   пе-
реживать   и   долго   думать   о   ней.   Они   будут  
принимать  ответственность  на  себя  в  семей-
ной   сфере   жизни,   но   зацикливаться,   если  
произойдет  неудача,  они  будут  винить  себя  в  
ней. 

Установлена   прямая   взаимосвязь   показа-
теля   общей   интернальности   в   сфере   семей-
ных  отношений    и  контроля  за  действием  при  
планировании  (r=-0,639,p=0.05).  

При  анализе  взаимосвязи  локуса  контроля  
и   волевой   саморегуляции      у   хоккеистов   ко-

манды   Локомотив-97   выявлена   корреляция    
Выявлены   взаимосвязи   показателей   интер-
нальности   семейных   отношений   (Ис)   и   кон-
троля   за   действием   при   реализации   (КД(р))  
(r=0,164,p=0.05).   Следовательно,   высокий  
показатель  будет,   говорит  о  том,  что  хоккеи-
стом   97   года   будут   присущи   качества   увле-
ченности.   Т.е.   чем   выше   ответственность   за  
семейные  отношения,  тем  больше  они  будут  
поглощены  ими.  Спортсмены  будут  искренне  
стремится   сделать   жизнь   окружающих   себя  
близких  людей  лучше.  Возможно,  это  объяс-
няется  тем,  что  возможности  быть  с  семьей  у  
них   меньше,   чем   у   обычных   ребят,   так   как  
они   в   большинстве   своем   заняты   трениров-
ками  и  выездами  в  другие  города.   

Установлена  прямая  связь  показателя  ин-
тернальности   межличностных   отношений   и  
контролем   за   действием   при   реализации   у  
баскетболистов   (r=0,509;;   р=0.05).   Это   гово-
рит,  о  том,  что  в  спортсмены  будут  увлечены  
общением  между  собой,  даже  если  общение  
будет   им   неприятно,   они   все   равно   его   про-
должат,  будут  стараться  не  обращать  внима-
ния.   Возможно,   это   объясняется   тем,   что  
спортсмены  мало  общаются  между  собой  по  
сравнению   с   хоккеистами,   они   учатся   в   раз-
ных  школах   и   встречаются   только   на   трени-
ровках,   их   стремление   в   команде,   стремле-
ние  оставаться  в  игре  выше,  чем,  например,  
обида  на  партнера  по  команде.   

Взаимосвязь   показателей   уровня   субъек-
тивного  контроля  и  контролем  за  действием  у  
футболистов  не  установлена. 

Исходя,  из  полученных  результатов  можно  
сделать   вывод,   что   тренерам   необходимо  
готовить   спортсменов   не   только   в   физиче-
ском  и  тактическом  плане,  но  и  в  личностном,  
нравственном  и  духовном.  А   также  добиться  
у   них   противостояния   многим   соревнова-
тельным   факторам,   оказывающим   негатив-
ное  влияние  и  вызывающим  рассогласования  
функций,   т.е.   проявления   высокой   надёжно-
сти  в  соревновательной  деятельности. 

Изучение   психологических   особенностей  
спортсмена,   в   частности   локуса   контроля   и  
уровня   волевой   саморегуляции,   дает   воз-
можность   тренеру   эффективно   организовать  
индивидуальную   работу.   Учет   данных   осо-
бенностей   спортсмена   является   важным   как  
в   подростковом   возрасте,   наиболее   сензи-
тивном   в   развитии   целенаправленной   воле-
вой   саморегуляции,   так   и      в   командах   про-
фессионалов.
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ЗАРУБЕЖНАЯ  И  СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ   
О  СУПРУЖЕСКИХ  ОТНОШЕНИЯХ COUPLE 

 Томилова  Е.  С. 
 
В   данной   статье   рассмотрены   супруже-

ские   отношения   с   точек   зрения   зарубежных  
психологических  теорий.  Где  были  выявлены  
основные   компоненты   супружеских   отноше-
ний,   такие  как:  роли  и  функции  супругов,  по-
ведение   и   его   подкрепление,   проявление  
чувств   и   эмоций   внутри   системы   – супруже-
ских   отношениях.   А   также,   немаловажно   – 
влияние  социума  на  отношения  между  супру-
гами.   На   основе   теоретического   анализа  
можно   сделать   выводы,   что   супружеские  от-
ношения   являются   целостной   системой  
взаимоотношений  между  супругами.  

Ключевые  слова:  Супружеские  отношения;;  
роли  в  семье;;  чувства;;  эмоциональные  пере-
живания;;   поведение;;  функции   супругов;;   под-
крепление. 

   FOREIGN AND SOCIAL PSYCHOLOGY 
ON MARRIED 

Annotation 
A married couple relationships were consid-

ered from points of view of different foreign psy-
chological theories at this article. The basic 
components of married couple relationships 
such   as   spouse’s   roles   and   functions,   the   be-
havior and its corroboration, display of senses 
and emotions into the married couple relation-
ships system. Also society influence on relation-
ships between spouses is important. On the ba-
sis of theoretical analysis we can draw the con-
clusion that a married couple relationships are 
the integral system of interrelations between 
spouses. 

Keywords: Married couple; role in the family; 
emotional distress; senses; behavior; function 
spouses; corroboration. 

  
Проанализировав   основные   положения  

зарубежных   теорий,   мы   можем   раскрыть  
принципы  супружеских  отношений  в  психоло-
гии. 

Психоаналитическая  теория  Фрейда  пред-
ставляет   собой   пример   психодинамического  
подхода  к  изучению  поведения  человека.  При  
таком   подходе   считается,   что   неосознавае-
мые   психологические   конфликты   контроли-
руют   поведение   человека.   Зигмунд   Фрейд,  
основатель   психоанализа,   строил   психоана-
литические   концепции   почти   полностью   на  
своих   обширных   клинических   наблюдениях  
над  больными  неврозами,   а   также   на   психо-
анализе. 

В  начале  20-х   годов  Фрейд  ввел  в  анато-
мию   личности   три   основные   структуры:   ид,  

эго  и  супер-эго.  Данное  трехчастное  деление  
личности   известно   как   структурная   модель  
психической  жизни,   хотя  Фрейд  полагал,   что  
эти   составляющие   следует   рассматривать  
скорее   как   некие   процессы,   чем   как   особые  
«структуры»   личности.   Таким   образом,   мы  
можем   аналогично   выделить   структурные  
компоненты   супружеских   отношений:   Ид   – 
биологические   потребности;;   эго   – рацио-
нальная  часть  партнера,  с  учетом  опыта;;  су-
пер-эго:   моральная   сторона   партнера   в   суп-
ружеских  отношениях. 

Рассмотрим  подробней  компоненты  струк-
туры:  Ид,  как  мы  уже  говорили,  представляет  
биологические  потребности,   к   ним  относится  
– сон,   еда,   потребность   в   безопасности   и  
сексуальное   влечение.   Это   базовые   потреб-
ности,   которые   необходимо   удовлетворять  
независимо   от   семейного   положения,   но,  
имея   определенный   статус,   удовлетворен-
ность   биологических   потребностей   имеют  
зависимость   от   партнера   отношений.   А  
именно,   они   условно  распределяются  по  ро-
лям   супругов,   например,   жена   отвечает   за  
удовлетворение   в   пище   – еда   должна   быть,  
вкусной,   сытной,   а   муж   берет   ответствен-
ность   за   безопасность   семьи,   т.е.   основные  
материальные   расходы,   место   жительство   и  
т.д.  Что   касается   сексуальных   отношений   к  
партнеру,   то   удовлетворение   и   удовлетво-
ренность   зависит   от   обеих   сторон.   Необхо-
димо   отметить,   если   партнер   не   может   при  
каких-либо   условиях   удовлетворить   потреб-
ности,  или  удовлетворяются  они  не  в  полной  
мере,   то   на   данной   почве   возникают   кон-
фликты  в  супружеских  отношениях.  Эго  пред-
ставляет   собой   рациональную   часть   лично-
сти  и  руководствуется  принципом  реальности  
с   учетом   опыта.   Опыт   рассматривается   как  
широкое   понятие,   которое   включает   в   себя  
прошлый  опыт  личности,   детский  опыт  и  на-
глядный   опыт,   т.е.   выводы   при   наблюдении  
действий   окружающих.   Под   прошлым   опы-
том,  мы  подразумеваем  учет  всех  отношений  
с   данным   партнером,   в   данный   опыт   входят  
от   флирта   и   умения   общаться   с   противопо-
ложным   полом   до   серьезных   отношений.  
Детский   опыт   включает   в   себя   наблюдение  
отношений   в   семье   в   целом,   как   между   ма-
мой   и   папой,   так   и   отношение   родителей   к  
детям,   где   в   дальнейшем   приобретают   свои  
нормативы,   ценности.   Таким   образом,   поиск  
партнера  будет  основываться  на  всем  опыте  
человека,  для  полноценного  удовлетворение  
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своего   Ид.   Супер-эго,   представляет   собой  
моральную   сторону   партнера,   которая   отве-
чает   за   сравнительную   оценку   каких-либо  
действий.   В   данном   компоненте   происходит  
сравнительный  анализ  с  учетом  опыта  супру-
га,   где   приобретает   положительную   или   от-
рицательную  оценку  определенных  действий,  
для   избегания   негативной   характеристике  
партнером   своего   действия,   за   счет   антици-
пации,   супруг   анализирует   и   приходит   к   оп-
ределенным   выводам   и   действиям   во   избе-
жание  конфликтов  с  партнером. 

По   мнению   А.Адлера,   люди   стараются  
компенсировать   чувство   собственной   непол-
ноценности,   которое они   испытывали   в   дет-
стве.  Переживая  неполноценность,  они  в   те-
чение  всей  жизни  борются  за  превосходство.  
Каждый   человек   вырабатывает   свой   уни-
кальный   стиль   жизни,   в   рамках   которого   он  
стремится   к   достижению   фиктивных   целей,  
ориентированных   на   превосходство   или   со-
вершенство.  Стиль  жизни  личности  наиболее  
отчетливо  проявляется  в  ее  установках  и  по-
ведении,  направленном  на  решение  трех  ос-
новных   жизненных   задач:   работа,   дружба   и  
любовь.   Опираясь   на   оценку   степени   выра-
женности   социального   интереса   и   степени  
активности   по   отношению   к   этим   трем   зада-
чам,   Адлер   различал   четыре   основных   типа  
установок,   сопутствующих   стилю   жизни:  
управляющий,   получающий,   избегающий   и  
социально-полезный   тип.   Благодаря   творче-
ской  силе  индивидуума  создается  стиль  жиз-
ни.  Раскрывая  данные  понятия  в  рамках  се-
мейной   психологии,   мы   имеем,   аналогично,  
четыре  типа  установок,  сопутствующих  стилю  
жизни.   Управляющий   тип   характеризуется  
набором   лидерских   качеств,   актуальным  мо-
тивом   власти,   что   приводит   к   удовлетворе-
нию   своих   потребностей   через   управление  
партнером,   возможно   даже   через   жестокое  
обращение   с   ним.   Обычно,   выбор   партнера  
останавливается   на   спокойных,   ведомых,  
уравновешенных,   некритичных,   сомневаю-
щихся   людях.  Получающий   тип:   очень   тре-
бователен,   критичен,   постоянно  нуждается  в  
заботе,  эгоцентричен,  возможно,  проявление  
негативизма, неуравновешенный,   истерич-
ный.   За   счет   проявлений   своих   качеств   к  
партнеру,   может   добиться   многое,   данные  
поведения   могут   напомнить   «ребенка».   Со-
ответственно,   «ребенку»   необходимо   внима-
ние  и  забота  «родителя»  - на  это  и  будет  на-
правлен   поиск   партнера.   Избегающий   тип:  
робкий,  скромный,  интровертированный,  ско-
рее   однолюб   и   после   первых   неудавшихся  
отношений  больше  не  будет  стремиться  най-
ти   себе   партнера.   Социально-полезный   тип  
можно   охарактеризовать   следующими   чер-
тами: позитивный,   желание   нравится   всем   и  
всегда,   всегда   поддержит   любые   начинания  
во   всех   делах,   легкомысленный,   легко   идет  

на   контакты,   данные   типы   поздно   женятся,  
имеют   много   партнеров,   однообразие   им   не  
интересно. 

Мы  можем  сделать  следующие  выводы:  с  
точки   зрения   психоанализа,   супружеские   от-
ношения   рассматриваются   как   структура,   в  
которой  можно   компенсировать   чувство   соб-
ственной   неполноценности, удовлетворить,  
как   свои,   так   и   партнера   потребности   и   все  
это   опирается   на   опыт   партнера,   где   ключе-
вым  будет  детский  опыт  и  его  переживания,  а  
также  эмоции  и  чувства. 

Еще   одна   немало   известная   теория,   это  
теория   научения   – бихевиоризм.   В   данном  
русле   занимались   такие   известные   научные  
деятели,  как  Дж.Утсон,  Э.Толмен,  Э.Торндайк  
и  Б.Скиннер. 

Дж.Утсон,   отвечая   на   вопрос:   «Что   такое  
поведение?»,   выражался   следующей   науч-
ной   трактовкой:   «Это-система   реакций»,   та-
ким   образом,   ввел   очень   важное   понятие   – 
«реакция».   И   утверждал,   что   нет   ни   одного  
действия  человека,  за  которым  не  стояла  бы  
причина   в   виде   внешнего   агента.   Где   внеш-
ним   агентом   выступает   стимул.   Таким   обра-
зом,  Утсон  предложил  знаменитую  формулу:  
«стимул  – реакция»  .  Данную  формулу  можно  
рассматривать   и   в   супружеских   отношениях:  
на   стимул   одного   партнера   дается   реакция  
другого  партнера.  Под  стимулом  понимается  
любое   поведенческое   воздействие,   как   вер-
бальное,   так   и   не   вербальное,   на   супруга.  
Реакция  – «ответ»  на  воздействие  супруга.  В  
бытовой   сфере   жизнедеятельности   семьи,  
можно  пронаблюдать,   как  улавливаются  сти-
мулы  партнером  и  соответствующие  реакции  
на  них,  а  именно: на  просьбу  помыть  посуду,  
супруг   сделает   это.   Где   стимулом  будет   вы-
ступать  вербальное  воздействие  – просьба,  а  
реакция  – само  действие,  т.е.  мытье  посуды. 

Далее,  теория  бихевиоризма  развивалась,  
и   появлялись   некие   коррективы   простейшей  
формулы,   их   внес   Э.Толмен.   он   предложил  
поместить  между  «стимулом» и  «реакцией» 
среднее   звено,   или   «промежуточные   пере-
менные»,  в  результате  чего  схема  приобрела  
следующий   вид:   «стимул   - промежуточные  
переменные   - реакция».   Промежуточные  
переменные   – внутренние   процессы,   кото-
рые   опосредуют   действие   стимула,   т.е.  
это  цели,  намерения,  гипотезы,  образы  си-
туации.  В  семье  же,  аналогично,  можно  уви-
деть   данные   промежуточные   переменные,  
вернемся  к  примеру,  который  описали  выше.  
Стимул   – просьба,   промежуточные   пере-
менные   – намеренье   избежать   конфликт-
ной   ситуации   с   супругой,   по   этому,   соот-
ветствующая   реакция   – активное   дейст-
вие  на  просьбу. 

Новый   шаг   в   развитии   бихевиоризма   со-
ставили   исследования   особого   типа   услов-
ных  реакций,  которые  получили  название  ин-
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струментальных  (Э.  Торндайк,  1898) или  опе-
рантных  (Б.  Скиннер,  1938).  Явление  инстру-
ментального,  или  оперантного,  обусловлива-
ния   состоит   в   том,   что   если   подкрепляется  
какое-либо   действие   индивида,   то   оно   фик-
сируется  и  затем  воспроизводится  с  большей  
легкостью   и   постоянством.   Мы   рассмотрим  
данный   подход   в   поведении   супругов,   кото-
рый  может   встретиться   в   супружеских   отно-
шениях.   И   так,   супруга,   увидев   какую-либо  
вещь,   добиваясь   слезами,   просит   супруга  
приобрести  ей  эту  вещь  – это  будет  стимул.  
Во  избежание  обид  супруги  – намерение,  т.е.  
промежуточная   переменная.   На   что   супруг  
соглашается,   т.к.   не   хочет   огорчать   или   по  
другим   каким-либо   причинам,   и   дает   деньги  
или   покупает   вещь   – это   реакция.   В   даль-
нейшем  можно  пронаблюдать  благодарность  
супруги   в   поведении,   на   что   супруг   отреаги-
рует  положительно  – это  подкрепление.  

Из   выше   сказанного,   мы   делаем   выводы,  
что   поведение   супругов   зависит   от   подавае-
мых   стимулов,   намерений,   ценностей,   полу-
чаемых   реакции   и   положительном   или   отри-
цательном  подкреплении.  Если  понимать,  как  
действует   тот  или  иной   стимул  на партнера,  
то  можно  предполагать  ряд  реакций  в  данной  
ситуации.   Таким   образом,   не   создавать   кон-
фликтных   ситуаций,   конструктивно   решать  
проблемы   в   супружеских   отношениях   и   раз-
вивать  отношения  между  супругами. 

В   когнитивной   психологии   теория   соци-
ального  научения  Джулиана  Роттера  подчер-
кивает   значение   мотивационных   и   когнитив-
ных   факторов   для   объяснения   поведения   в  
контексте  социальных  ситуаций.  В  частности,  
Роттер   выделяет   четыре   важные   перемен-
ные:   потенциал   поведения,   ожидание,   цен-
ность   подкрепления   и   психологическая   си-
туация.  Роттер  объединяет  эти  переменные  в  
основную  формулу   прогноза.   Формула   пока-
зывает,   что   потенциал   данного   поведения   в  
специфической   ситуации   является  функцией  
ожидания   того,   что   подкрепление   последует  
за  этим  поведением,  плюс  ценность  ожидае-
мого   подкрепления.   Тут   мы  можем   провести  
параллель   теории   бихевиоризма,   ведь   по  
аналогии,  они  говорили  о  тех  же  самых  фак-
торах,  только  иными  терминами. 

И  так,  рассмотрим  семейные  отношения  в  
данном   русле   и   выделим   следующие   пере-
менные:   потенциал   поведения   члена   семьи,  
ожидание,  ценность  подкрепления  и  психоло-
гическая   ситуация.   Потенциал   поведения  
члена   семьи   – это   вероятность   данного   по-
ведения   члена   семьи,   встречающегося   в   ка-
кой-то   ситуации   или   ситуациях   в   связи   с   ка-
ким-то  одним  подкреплением  или  подкрепле-
ниями.  Ожидание  - это  субъективная  вероят-
ность   того,   что   определенное   подкрепление  
будет   иметь  место   в   результате   специфиче-
ского  поведения.  Если  в  прошлом  партнер  за  

поведение  в  данной  ситуации  получали  под-
крепление,   они   чаще   всего   повторяют   это  
поведение в   подобных   ситуациях.   Ценность  
подкрепления   – это   степень,   с   которой   мы  
при   равной   вероятности   получения   предпо-
читаем   одно   подкрепление   другому.   Цен-
ность  подкрепления  не  зависит  от  ожидания.  
Иначе  говоря:  то,  что  человек  знает  о  ценно-
сти  отдельного  подкрепления,  ни  в  коей  мере  
не   показывает   степень   ожидания   этого   под-
крепления.   Ценность   подкрепления   соотно-
сится   с   мотивацией.   Психологическая   ситуа-
ция   – это   социальные   ситуации,   которые  
представляет   наблюдатель,   т.е.   партнер.  
Роль  ситуационного  контекста  и  его влияние  
на  поведение  очень  важна,  т.к.   совокупность  
ключевых   раздражителей   в   данной   социаль-
ной  ситуации  вызывает  у  партнера  ожидание  
результатов  поведения  — подкрепления. 

Мы   можем   сделать   следующие   выводы:  
если  супруги  понимают  особенности  поведе-
ния   и   поведенческие   реакции   друг   друга,   то  
они   находят   объяснения   той   или   иной   реак-
ции  в  поведении  в  данной  ситуации.  Супруги  
осознают   и   принимают   друг   друга   такими,  
какие   они   есть,   либо   видоизменяют   поведе-
ние   партнера   за   счет   подкрепления.   Когда  
член  семьи  предсказываем  вероятность  дан-
ного   поведения   в   некой   ситуации   партнера,  
используют   следующие   две   переменные:  
ожидание  и  ценность  подкрепления. 

Еще  одна  из   зарубежных  теорий,   которая  
дала   немаловажный   толчок   в   развитии   пси-
хологии,   как  науки  – это  интеракционистский 
подход.   Мы   бы   хотели   рассмотреть   данную  
теорию   более   подробно,   т.к.   на   наш   взгляд,  
интеракционисты   более   широко   и   глубоко  
рассмотрели   супружеские   отношения  и  дали  
подробную  характеристику  им. 

Ключевое   понятие,   которое   охватывает  
основную   проблематику   данного   подхода   – 
это   «интеракция»,   которая   обозначает   соци-
альное   взаимодействие,   а   именно:   взаимо-
действие   людей   в   общении,   в   группе,   в   об-
ществе.  В  русле  семейной  психологии,  поня-
тие   интеракция   будет   рассмотрено   более   в  
узком   его   значении,   а   именно,   взаимодейст-
вие  партнеров  в  супружеских  отношениях. 

Интеракционистская   ориентация   охваты-
вает  широкий  круг  весьма  сложных  проблем.  
В   ней   можно   выделить   несколько   направле-
ний,   школ   и   течений,   а   именно:   символиче-
ский   интеракционизм;;   ролевые   теории;;   тео-
рии  референтной  группы. 

Трехкомпонентная   структура   личности,  
предлагаемая  интеракционистами,   в  опреде-
ленной   степени   перекликается   с   моделью  
структуры  личности,   разработанной  3.  Фрей-
дом.  Отличие   от   психоаналитического   взгля-
да  состоит  в  понимании  функции  компонента,  
осуществляющего   внутренний   социальный  
контроль:   «Супер-Эго»   Фрейда   подавляет  
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инстинктивное,   подсознательное   начало,   а   у  
интеракционистов   рефлексивное   «Я»   («Ме»)  
не   подавляет,   а   направляет   действия,   необ-
ходимые  для  достижения  успешной  социаль-
ной  интеракции.  Личность («Эго»)  у  Фрейда  - 
поле   вечного   сражения   между   «Оно»   и  
«Сверх-Я»,   то   у   интеракционистов   личность  
(Self) — это  поле  их  сотрудничества. 

Интеракционисты   занимаются,   прежде  
всего,  исследованием  состояния  и  поведения  
личности,   необходимого   для   успешного   со-
трудничества  с  другими  людьми. 

По   аналогии,   в   семейной   психологии,  
структуру   партнера  можно   разложить   на   три  
компонента:    чувственность,  импульсивность,  
активность,  страсть  к  партнеру  с  учетом  пре-
дыдущего   опыта;;   внутренний   социальный  
контроль,   основанный   на   учете   ожиданий-
требований   партнера,   удовлетворение   по-
требностей  своих  и  партнера  за  счет  компро-
миссных  решений. 

Современные   интеракционистские   роле-
вые   теории   опираются   на   социально-
психологические   концепции   Дж.   Мида,   свя-
занные   с   понятием   «роль»,   введенным   им в  
обиход   социальной   психологии.   Мид   не   дал  
определения   понятия   роли   при   изложении  
своих  кон-цепций,  употребляя  его  как  весьма  
аморфное  и  неопределенное.  Фактически  это  
понятие   было   взято   из   сферы   театра   или  
обыден-ной   жизни,   где   оно   использовалось  
как   метафора   для   обозначения   ряда   фено-
менов  социального  поведения,  таких  как  про-
явления  схожего  поведения  у  самых  различ-
ных  людей  в  сходных  обстоятельствах. 

До  сих  пор,  не  имеется  полного  изложения  
понятия   «роль»,   но   мы   раскроем   определе-
ние   по   Р.   Линтону,   который сделал   значи-
тельный  вклад  в  развитие  ролевой  теории.  И  
так,  роль  включает  установки,  ценности  и  по-
ведение,   предписываемое   обществом   для  
каждого   из   всех   лю-дей,   имеющих   опреде-
ленный   статус.   В   связи   с   тем   что   роль  
пред-ставляет   собой   внешнее   поведение,  
она   является   динамическим   аспектом   стату-
са,   тем,   что   индивид   должен   сделать,   для  
того   что-бы   оправдать   занимаемый   им   ста-
тус.  Следует,   статус   – это   место,   которое  
индивид  занимает  в  данной  системе.  А  поня-
тие  роль  используется  им  для  описания  всей  
суммы  культурных  образ-цов  поведения,  свя-
занных  с  определенным  статусом. 

М.  Дойч   и  Р.   Краусс   отмечают,   что   ввиду  
различных  подходов  к  пониманию  роли  в  со-
циальной   психологии   нецелесообразно  
пы-таться   искать   всеобъемлющее  определе-
ние,   а   достаточно   указать   те   аспекты   соци-
ального  поведения,   которые  имеются  в   виду  
боль-шинством  авторов,   когда  они   говорят  о  
роли.  Ссылаясь  на  работы  Дж.  Тибо  и  Г.  Кел-
ли,   а   также   Р.   Ромметвейта,   они   выделяют  
следующие   аспекты:   в   первом   случае   речь  

идет  о  представлениях  дру-гих  людей  о  том,  
как  должен  себя  вести  индивид,  занимающий  
определенное  положение,  во  втором  — о  его  
собственном   пред-ставлении,   как   он   должен  
себя   вести   в   том,   или   ином   положении   и   в  
третьем  — о  наблюдаемом  поведении  инди-
вида,   занимающего   определенное   положе-
ние,   во   взаимодействии   с   другими   людьми.  
Таким   образом,   роль   в   супружеских   отноше-
ниях  выступает  как  представление  поведения  
партнера,  занимающее  определенный  статус  
в   супружеских   отношениях,   а   также   его   соб-
ственные   представления   о   своем   статусе   и  
поведении,   о   наблюдаемом  поведении  парт-
нера,   занимающего   определенное   положе-
ние,  во  взаимодействии  с  другим  партнером. 

В  ролевой  структуре  супружеских  отноше-
ний   выделяют   план   конвенциональных   и  
план  межличностных  ролей.  Конвенциальные  
роли   предписаны   социокультурным   окруже-
нием,   стандартизированы,   определяют   по-
стоянные   права   и   обязанности   супругов,  
представляя   собой   перечень   форм   поведе-
ния  и  способов  их  реализации,  регулируемых  
правом,   моралью,   традициями.   Межличност-
ные   роли   индивидуализированы,   определя-
ются  конкретным  характером  межличностных  
отношений  между   партнерами,   кристаллизуя  
в   себе   уникальный   опыт   супружеских   меж-
личностных  отношений. 

Конвенциальные  роли  могут  быть   класси-
фицированы   по   различным   основаниям,   мы  
за   основу   взяли   функциональный   принцип,  
который   предложен   в   теории   Ф.   Ная.   Сле-
дующий   набор   ролей:   «кормилец»,   хозяин  
(хозяйка)  дома,  ответственный  за  уход  и  вос-
питание   младенца,   воспитатель   детей,   сек-
суальный   партнер,   «семейный   психотера-
певт»,   несущий   ответственность   за   поддер-
жание   родственных   связей,   организатор   до-
суга  и  развлечений,  организатор  супружеской  
субкультуры.  «Кормилец»:  выполнение  функ-
ции   обеспечения   материального   благополу-
чия   супружеских   отношений.   Выполнение  
данной   роли   фактически   предопределяет  
решение  вопроса  о  власти  и  главенстве  суп-
ружеских  отношений.  Роль  хозяина   (хозяйки)  
дома  реализует  функцию  организации  и  под-
держании  быта.  Традиционно  такую  роль  иг-
рает   супруга,   но   чаще   наблюдается   тенден-
ция  совместного  ее  выполнения.  Роль  ответ-
ственного   за   воспитания   младенца   выделя-
ется  из  воспитательной  функции  семьи  и вы-
ступает  обособленно  по  причине  теснейшего  
взаимодействия   ребенка   в   младенческом  
возрасте   с   близким   взрослым.   Возможность  
выполнения   родителем,   принимающим   на  
себя  функцию  воспитателя  младенца,  другие  
функции   крайне   ограничены,   в   основном  
данную   роль   выполняет   мать   ребенка.   Реа-
лизация   роли   воспитателя   детей,   предпола-
гающая   управление   процессом   социализа-
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ции,  морального  развития,   становление   ком-
петентности,   как   правило,   осуществляется  
обоими   родителями.   Роль   сексуального  
партнера  включает  проявление  активности  и  
инициативности   в   сексуальном   поведении.  
Традиционно  роль  лидера  в  сексуальных  от-
ношениях   отводится  мужу,   однако   в   послед-
нее   время   ситуация   выглядит   далеко   не   так  
однозначно   в   связи   с   ростом   активности  
женщин.   Роль   «Психотерапевта»   обеспечи-
вает   удовлетворение   потребностей   членов  
семьи,   в   эмоциональном   взаимопонимании,  
поддержке,   безопасности,   ощущение   лично-
стной   самоценности   и   является   ключевой   в  
современной   семье.   Традиционно   она   отво-
дится  женщине  в  силу  признания  ее  большей  
эмоциональной   чувствительности,  но   в   дей-
ствительности   дело   обстоит   не   всегда   так.  
Муж   в   роли   «психотерапевта»   укрепляет  
свою  лидерскую  позицию  и  реальное  главен-
ство   в   семье.   Роль   ответственного   за   под-
держание   родственных   связей   предполагает  
лидерство  в  организации  общения  с  родными  
и   близкими,   участие  в   семейных   ритуалах,  
церемониях,   праздниках,   осуществление   не-
обходимой   материальной   и   психологической  
поддержки   нуждающимся   членам   расширен-
ной  семьи,  социального  контроля.  Нет  четко-
го   разграничений   исполнения   данной   роли,  
она   определяется   характером   родственных  
отношений   и   личностными   особенностями  
семьи.  Роль  организатора  семейного  досуга,  
реализующий   рекреационную   функцию   се-
мьи,   направлена   на   планирование   и   прове-
дения   выходных   дней   и   отпусков.   Организа-
ция   досуга   способствует   сплочению   или   де-
струкции  семьи.  Принятие  и  исполнение  этой  
роли  определяется  личными  качествами  суп-
руга   (активностью,   компетентностью,  органи-
зационными   способностями).   Роль   организа-
тора  семейной  субкультуры:  духовный  лидер  
в   семье,   определяющий   ее   интересы,   куль-
турные   запросы,   увлечения,   отвечает   функ-
ции  духовного  общения  и  обеспечения  усло-
вий   для   культурного   роста   членов   семьи.  
Обычно,   данную   роль   совмещают   с   ролью  
организации  семейного  досуга,  и  отвечает  за  
нее  один  из  супругов. 

Межличностные   роли   определяют   харак-
тер   межличностного   взаимодействия,   вклю-
чая   роли   покровителя,   опекуна,   опекаемого,  
друга,  сексуального  партнера. 

На  наш  взгляд,  более  подробно  раскрыта  
референтная  группа  Т.  Ньюконом.  И  так,  Ре-
ферентная   группа  – та   группа,   к   которой  ин-
дивид   причисляет   себя   психологически   и  
разделяет   цели,   нормы,   а   также   ориентиру-
ется  на  них  в  своем  поведении. 

При   исследовании   установок   в   1943году,  
было   выявлено,   что   социальные   установки  
были  различны-ми  в  зависимости  от  того,  как  
индивиды   относились   — положительно   или  

отрицательно   — к   тем   или   иным   группам.  
Формирование   установок,   считает   Ньюком,  
является   «функцией   отрицательного   или   по-
ложительного  отношения  индивида  к  той  или  
иной   группе   или   группам».   В   связи   с   этим  
Ньюком  вы-  делил  позитивные  и  негативные  
референтные  группы.  Под  первы-ми  понима-
ются   такие   группы,   нормы,   и   ориентации   ко-
торых   при-нимаются   индивидом   и   которые  
вызывают   у  индивида   стремление  быть  при-
нятым   этими   группами.   Отрицательной   ре-
ферентной   груп-пой   считается   такая   группа,  
которая   вызывает   у   него   стремление высту-
пить  против   нее  и   членом   которой  он  не   хо-
чет   себя   считать.   Примером   же   данной   си-
туации   в   семейной   психологии   может   быть  
«бунт   подростка»   можно   считать   прояв-
ле-нием   поведения   в   ситуации,   когда   роди-
тели   выступают   для   него   как   отрицательная  
референтная  группа. 

В   1952   г.   Г.   Келли   обобщил   предыдущие  
исследования  в  области  теории  референтной  
группы  Г.  Хаймана,  Т.  Ньюкома,  М.  Шерифа  и  
Р.   Мертона.   Он   справедливо   отмечает,   что  
понятием  «референт-ная   группа»,   как  прави-
ло,   обозначаются   два   вида   различных   от-
но-шений   между   индивидом   и   группой.   Эти  
отношения   связаны,   с   одной   стороны,   с   мо-
тивационными,   а   с   другой   — с   перцеп-
тив-ными   процессами.   На   этом   основании  
Келли   выделяет   две   функ-ции   референтной  
группы:   нормативную   и   сравнительно-
оценоч-ную.  Мы  можем  провести  аналогию  с  
психоаналитической   теорий   З.Фрейда,   а  
именно,  за  нормативные  функции  семьи  бу-
дет   отвечать   Эго,   а   за   сравнительно-
оценочную  –  Супер-Эго. 

Таким  образом,  мы  рассмотрели  интерак-
ционисткую   ориентацию   и   увидели   некую  
схожесть   с   психоанализом,   только   в   данной  
ориентации,   супружеские   отношения   были  
рассмотрены  более  широко  и  подробней,  т.к.  
они   выделили   не   только   функциональность  
супругов,   но   и   ролевые   аспекты   и   ожидания  
их.  Супружество   имеет  «огромный  собствен-
ный  мир»,   где   каждое  действие   распределя-
ется   по   ролям,   каждый   партнер   имеет   свои  
функции  в  системе  и  если  что-то  выполняет-
ся   не   на   «полную   силу»,   то   можно   увидеть,  
как   будут   распадаться   супружеские   отноше-
ния,   возникать   конфликты   и   проблемы.   Но,  
при   структурированной   системе   супружеских  
отношений,   будет   положен   «стойкий   фунда-
мент»   и   данные   отношения   будут   «подни-
маться  на  новый  уровень». 

  
Выводы 
 Проведя   теоретический   анализ   супруже-

ских  отношений  в  зарубежной  психологии,  мы  
можем  сделать  следующие  выводы. 

Супружеские   отношения   - это   целостная  
система взаимоотношений  между   супругами,  
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в  которой  проявляются  чувственные  эмоцио-
нальные   переживания,   которые   изначально  
основываются  на  опыте  каждого  из  супругов,  
закрепляются   и   проявляются   и   в   поведении  
супругов.   Поведение   корректируется   за   счет  
подкрепления,  замечая  особенности  супруга  
и   принимая   их   – приводит   к   благоприятной  
атмосфере  между  ними  (супругами).  А  также,  
на  позитивные  отношения  влияет  четкая  сис-

тема   распределений   ролей   и   функциональ-
ность  между  супругами,  благодаря  этому,  от-
ношения  имеют  тенденцию к  развитию.  

Все   данные   зарубежные   теории   рассмат-
ривают   супружеские   отношения   с   разных  
сторон   и   большинства   теорий   анализируют  
их  как  одно  целое  – систему,  а  также  указы-
вают   на   влияние   не   только   внутри   системы,  
но  и  системы  отношений  супругов  с  социум. 

НАРЦИССИЧЕСКОЕ  РАССТРОЙСТВО  ЛИЧНОСТИ:  ОСНОВНЫЕ  
ПОНЯТИЯ,  ДИАГНОСТИКА,  ПСИХОТЕРАПИЯ 

Тренина  Н.В. 

Изменения,  происходящие  в  современном  
мире,   приводят   к   усилению   личностной   де-
зинтеграции,   нарушениям   идентичности,   за-
мене  сущности  персоной   (К.Юнг).  Если  в  на-
чале  XX  века  типичным  пациентом  психоана-
литика   были   люди   с   истерической   организа-
цией  личности,  середина  XX  века  характери-
зовалась   как   «шизоидный   мир»   (Р.Мэй),   то  
современные   психологи   и   психотерапевты  
говорят  о  том,  что  именно  проблемы  нарцис-
сизма   приобретают   характер   эпидемии  
(Н.Мак-Вильямс).  Действительно,  нарциссизм  
– одна   из   наиболее   актуальных   и   наиболее  
сложных   проблем   современной   психотера-
певтической  практики. 

Проблема   диагностики   нарциссизма   и  
способов   оказания   психологической   помощи  
нарциссической   личности   приобретает   осо-
бую   актуальность   в   работе      психологов   и  
психотерапевтов,  так  как     за  помощью  к  спе-
циалистам  обращается  все  больше  клиентов  
с  нарциссической  проблематикой.   

Данная  статья  представляет  попытку  син-
теза:   психоанализа,   придерживающегося  
структурированного   подхода   в   определении  
личностных   паттернов;;   гештальт-терапии,  
базирующейся  на  феноменологии    в  области  
диагностики   и   психологической   помощи   нар-
циссической  личности. 

Людей,   личность   которых   организована  
вокруг  поддержания  самоуважения  путем по-
лучения   подтверждения   со   стороны,   психо-
аналитики   называют   нарциссическими.   Всем  
из   нас   свойственна   некоторая   уязвимость   в  
отношении  того,  кем  мы  являемся  и  насколь-
ко   ценными   себя   чувствуем.   И   пытаемся  
строить   нашу   жизнь   таким   образом,   чтобы  
чувствовать   удовлетворение   от   собственной  
личности.   Наша   гордость   возрастает   при  
одобрении   и   увядает   при   неодобрении   со  
стороны  значимых  других.  Для  некоторых  из  
нас  озабоченность  "нарциссическим  запасом"  
или   поддержанием   самоуважения   затмевает  
другие   задачи   настолько,   что   в   этом   случае  
нас   можно   считать   поглощенными   исключи-
тельно   собой.   Термины   "нарциссическая  
личность"   и   "патологический   нарциссизм"  

применяются   именно   к   такой   диспропорцио-
нальной  степени  озабоченности  собой,  а  не  к  
обычной   чувствительности   к   одобрению   или  
критике. 

В   попытках   объяснить   феномен   нарцис-
сизма  клиницисты  обращаются  к  причинам  и  
механизмам   формирования   нарциссической  
личности.   Наибольшее   распространение   на  
сегодняшний   день   получили   следующие  
идеи. 

•   Нарциссическая   травма.   Один   из   меха-
низмов   формирования   нарциссизма   можно  
обозначить   как   "нарциссическую   травму"  
(H.Kohut,  1971),  переживаемую  ребенком  как  
утрата  обожаемого  значимого  взрослого,  или  
как   тотальное   разочарование   в   нем,   или   как  
внезапное  и  приводящее  к  отчаянию  осозна-
ние  недоступности  и неважности  для  родите-
лей  его  эмоционального  состояния.  На  смену  
фазе   грандиозного  удовольствия  и   гармонии  
приходит  сознание  бессилия  и  полного  отсут-
ствия  поддержки,  сопровождаемое  сильными  
аффектами,  с  которыми  ребенок  еще  не  уме-
ет  справляться.  После  этою он  уже  никому  не  
верит,   чувствует   себя   крайне   небезопасно   в  
контактам   и   избегает   близких   отношений.  
Формируется   механизм   опережающего   от-
вержения:   "Я   очень   боюсь,   что  меня   отверг-
нут.   Поэтому   я   буду   отвергать   раньше,   чем  
отвергнут  меня.  Так  мне  безопаснее,   потому  
что   я   не   переживу   еще   раз   такой   боли   от  
разрыва,   такого   ужаса,   такой   катастрофы...'"  
Чем   меньше   остается   близких   людей,   тем  
более   значимыми   становятся   они   в   жизни  
данного   человека,   тем   катастрофичнее   их  
отказ   выполнять  функции   совершенных   нар-
циссических  объектов. 

•Нарциссическое   расширение.   Типичная  
ситуация,  приводящая  к  возникновению    нар-
циссического  расстройства,  – воспитание  ре-
бенка   по   типу   «нарциссического   расшире-
ния».  Если  окружение  ребенка  дает  ему     по-
нять,   что   он   важен   не   сам   по   себе,   а   из-за 
выполнения   определенной   функции,      или  
требует,  чтобы  он  был  другим,  чем  есть  в  ре-
альности,   то   настоящие   чувства   и      желания  
ребенка  подавляются  им  из-за  страха  отвер-
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жения.   Такой   ребенок   получает      метапосла-
ние:   «Будь   тем,   кем   я   хочу   тебя   видеть,   и   я  
буду  тебя  любить».    Вследствие  этого  разви-
вается  фальшивое   компенсаторное   self,   или  
«ложное  Я»      (Д.   Винникот),   защита   которого  
требует   огромных      усилий.   Важно   отметить,  
что   в   отношении   родителей   к   детям   присут-
ствуют,   как      желание   реализовать   собствен-
ный   нарциссический   проект,   так   и   любовь,  
понимание,    эмпатия.  В  случае  преобладания  
нарциссического   компонента   главной   зада-
чей      ребенка   становится   выполнение   опре-
деленных   функций   и   соответствие   ожидани-
ям    родителей. 

•Вторичное   нарциссическое   нарушение.    
Встречаются      ситуации,   когда   прежде   в   це-
лом   не   нарциссическая   личность   начинала  
демонстрировать      нарциссические   проявле-
ния   в   результате   нарциссической   травмы.  
Сильнейшая  боль,  которую  испытает  человек  
при    отвержении  его  истинного  self  при  попа-
дании   в   сложную   жизненную   ситуацию,   а  
также   в   тех   случаях,   когда   личность   вынуж-
дена  противостоять     жизненным  обстоятель-
ствам,  ведущим  к  разрушению  идентичности  
и   потере      самоуважения,   может   привести   к  
вторичному  нарциссическому  нарушению. 

Основной   характеристикой   людей   с   нар-
циссическим   расстройством   личности   явля-
ется   преувеличенное   мнение   о   себе.   Они  
чувствуют   себя   избранными   и   великими   и  
ожидают   восхищения   со   стороны   других.  
Чрезмерная   собственная   значимость,   как  
представляется,  является  обратной  стороной  
уязвимого,  раненного  в  детстве  эго.  Поэтому  
реакция   на   критику   у   людей   с   нарциссиче-
ским   расстройством   личности   очень   болез-
ненна.   Нарциссическое   расстройство,   как  
правило,   не   ослабевает   с   возрастом,   по-
скольку   старение   само   по   себе   является   ос-
корблением  самооценке.  Многие  нарциссиче-
ские   пациенты   тяжело   переживают   кризис  
среднего  возраста.   

Люди   с   нарциссическим   расстройством  
личности  амбициозны,  и  стремятся  к  славе  и  
богатству.   Они   хвастаются   своими   достиже-
ниями,   мечтают   об   успехе   и   считают   себя  
уникальными,  поэтому  считают,   что  их  могут  
понять   только   такие   же   «избранные».   Они  
ждут,  чтобы  ими  восхищались  и  подчинялись  
им.   Люди   с   нарциссическим   расстройством  
личности  часто  очень  ревнивы  к  своим  успе-
хам  и  считают,  что  другие  им  завидуют.  Они  
высокомерны  и  надменны.   

Борьба   и   гнев   являются важными   компо-
нентами   в   жизни   людей   с   нарциссическим  
расстройством   личности.   Все   должно   быть  
сделано   так,   как   они   хотят,   и   окружающие  
оцениваются  с  точки  зрения  пользы  для  них.  
Уязвимость  самосознания  является  причиной  
большой  потребности  в  восхищении,  а  гнев  – 

это   способ,   которым   они   могут   реагировать  
на  оскорбление  или  пренебрежение. 

 Отношения  с  другими  людьми,  как  прави-
ло,  поверхностны  и  недолговечны.  Пациенты  
с   нарциссическим   расстройством   личности  
используют   других   для   достижения   собст-
венных   целей,   главная   из   которых   – под-
тверждение   собственной   значимости.   Они  
часто  пренебрегают  общими  нормами  и  цен-
ностями,  поскольку  убеждены  в  своей  исклю-
чительности. 

 Люди   с   нарциссическим   расстройством  
личности  не  проявляют  эмпатии  к  другим.  Их  
способность   сопереживать   чувствам   других  
людей  ограничена.   

Особенности   самоощущений   и   представ-
лений  о   себе   у  людей   с   нарциссическим  ди-
агнозом   заключаются   в   ощущениях   пустоты,  
фальши,   стыда,   зависти   или   в   полярных   пе-
реживаниях   – самодостаточности,   тщесла-
вии,   превосходстве.   О.Кернберг   описывает  
эти   полярности   как      противоположные   со-
стояния  в  восприятии  собственного  Я  -  гран-
диозное  либо  ничтожное. 

Многие   преуспевающие   нарциссические  
личности   могут   вызывать   восхищение   и   же-
лание   соперничать   с   ними.  Однако   общим  в  
описании   феноменологии   нарциссически   ор-
ганизованных   личностей   является   патоло-
гичность   их   Я-концепции,   проявляющаяся   в  
самообесценивании,   слабости   и   ничтожно-
сти.   В   клинической   литературе   подчеркива-
ются   стыд,   зависть   и   разочарование   в   каче-
стве   главных   эмоций,   ассоциированных   с  
нарциссической  организацией  личности. 

Субъективный   опыт   нарциссических   лич-
ностей  пропитан  чувством  стыда.  Стыд  – это  
чувство,   что   со   стороны   тебя   видят   плохим  
или  ничтожным   (наблюдатель  в   этом  случае  
находится   вне   собственного   Я).      Чувстви-
тельность   к   стыду   и   унижению,   проявляю-
щаяся   в   любой   затруднительной   ситуации,  
является   свидетельством   непринятия   собст-
венного   self.   Нарцисс   предъявляет   к   себе  
очень   высокие   требования   и   не   допускает  
никаких   человеческих   слабостей   и   ошибок.  
Большинство   теоретиков   считают   наиболее  
характерным   для   нарциссов   не   столько   сам  
стыд,   сколько   страх   почувствовать   стыд,   ве-
дущий   к   вытеснению   последнего.   Поэтому  
осознание   нарциссическим   клиентом   своего  
стыда  является  первым  терапевтическим  ша-
гом  в  осознании  истинного  self. 

Неосознаваемая  зависть  нередко  лежит  в  
основании   другого   широко   известного   каче-
ства  нарциссических  личностей  – склонности  
осуждать  самого  себя  и  других.  Если  человек  
ощущает   дефицит   чего-либо   и   ему   кажется,  
что   у   другого   все   это   есть,   он   может   попы-
таться   разрушить   то, что   имеет   другой,   вы-
ражая   сожаление,   презрение   или   путем   кри-
тики.  Однако,   с   другой   стороны,   зависть  мо-
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жет   являться   чувством,   обладающим   боль-
шим   ресурсом.   Осознание   нарциссом   собст-
венной   зависти   способно   высвободить   за-
блокированную  энергию  и  позволяет  преодо-
леть   астению.   Кроме   того,   зависть   лежит   в  
основе   осознаваемой   или   неосознаваемой  
конкуренции,  характерной  для  нарциссов. 

Разочарование  – еще  одна  эмоция,  харак-
терная  для  нарциссической  организации  лич-
ности.  Нарцисс  старается  избегать  разочаро-
вания,   т.е.   не   очаровываться   и   не   привязы-
ваться.  Эта   особенность   является   следстви-
ем  раннего   эмоционального   разрыва,   приво-
дящая   к   формированию   механизма   опере-
жающего  отвержения.  Такая  защита  возника-
ет   вследствие      восприятия      любых   близких  
отношений   как   потенциально   травматичных.  
Поэтому   нарциссические   личности   склонны  
разрывать   отношения   с   другими   людьми   до  
установления  опасной  близости.   

Нарциссически   организованные   люди   мо-
гут  использовать  достаточно  широкий  диапа-
зон   психологических   защит.   Всякая   угроза  
фальшивому   Я   вызывает   такую   реакцию,  
будто   это   угроза   настоящему   Я.   Состояние  
тревоги   ведет   к   актуализации   защитных   ме-
ханизмов   личности,   как   примитивных   (отри-
цание,   интроекция,   проекция),   так   и   вторич-
ных   (расщепление,   отыгрывание   и   др.).   В  
этих   отчаянных   попытках   спасти фальшивое  
Я  нарцисс  чувствует  себя  так,  будто  сущест-
вует   угроза   всему   его   существованию.   Ряд  
теоретиков   подчеркивает   особое   значение  
идеализации  и  обесценивания  в  нарциссиче-
ской   организации   личности   (Х.Кохут,   Н.Мак-
Вильямс).  Эти  защиты  комплементарны:    при  
идеализировании  собственного  Я  значение  и  
роль  других  людей  обесценивается,  и  наобо-
рот. 

Родственной   защитной   позицией,   в   кото-
рую   становятся   нарциссически   организован-
ные   личности,   считается   перфекционизм  
(Н.Мак-Вильямс).  Они  ставят  сами  перед  со-
бой  нереалистичные  идеалы.  В  случае,  если  
цель  достигнута,  нарцисс  уважает  себя  за  это  
(грандиозный   исход);;   в   случае   провала   чув-
ствует   себя   просто   непоправимо   дефектив-
ными,  а  не  человеком  с  присущими  ему  сла-
бостями   (депрессивный   исход).   Требование  
совершенства  выражается  в  постоянной  кри-
тике   самого   себя   или   других   (в   зависимости  
от  того,  проецируется  ли  обесцененное  «Я»),  
а   также   в   неспособности   получать   удоволь-
ствие  при  всей  двойственности  человеческо-
го  существования. 

Несмотря   на   длительную   историю   суще-
ствования  мифа  о  Нарциссе,  нарциссическое  
личностное  расстройство   только  в  1980   году  
было   включено   в   DSM-III.   В   разработку   кон-
цепции  нарциссизма  внесли  вклад  ряд  авто-
ров:   З.  Фрейд,  О.Кернберг,  Х.Кохут,  М.Кляйн  
и  др. 

Согласно   DSM-IV,   нарциссическое   лично-
стное   расстройство   диагностируется   при   ус-
тановлении   пяти   и   более   признаков,   среди  
которых  выделены: 

1.   грандиозное   ощущение   собственного  
значения   (например,   преувеличение   свои  
достижения   и   талантов,   ожидание   безуслов-
ного  признания  в  качестве  руководителя  ) 

 2.   фантазии   о   неограниченном   успехе,  
власти,  блеске,  красоте,  идеальной  любви   

3.  ощущение  своей  «исключительности»  и  
«уникальности»,   убежденность   в   том,   что  
может  быть  понят  и  оценен  только  такими  же  
«исключительными»   людьми   или   людьми   с  
высоким  статусом 

 4.  потребность  в  чрезмерном  восхищении   
5.   убежденность   в   обладании   особыми  

правами,   убежденность   в   том,   что   окружаю-
щие   должны   соответствовать   его   ожидания-
ми 

 6.  используют  людей  для  своих  собствен-
ных  целей   

7.  недостаток  эмпатии  (симпатический  ха-
рактер),  нежелание  сопереживать  чувствам  и  
потребностям   других   людей   и   идентифици-
ровать  себя  с  ними 

 8.   зависть  по  отношению  к  другим  и  убе-
жденность  в  зависти  со  стороны  других   

9.   демонстративно   высокомерное   и   над-
менное  поведение  или  отношение 

Х.  Кохут  полагает,  что  диагноз  «нарцисси-
ческая   личность»   можно   устанавливать   при  
обнаружении   двух   типов   переноса:   идеали-
зирующего  и  зеркального.  Эти  типы  переноса  
свидетельствуют   об   активации   в   ситуации  
психоанализа  ранней  стадии  развития  – ста-
дии  архаичного  грандиозного  Я. 

Теоретики   довольно   сильно   расходятся   в  
том  вопросе,  что  следует  акцентировать  при  
анализе   нарциссической   личности   – гранди-
озный  аспект  или  аспект  бессилия  в  нарцис-
сическом  переживании  самого  себя.  Диспуты  
по   данному   вопросу   начались   со   времени  
расхождений   взглядов   З.Фрейда,   который  
подчеркивал   первичную   любовь   индивида   к  
себе,   и   А.Адлера,   акцентировавшего   внима-
ние   на   том   обстоятельстве,   каким   образом  
нарциссические  защиты  компенсируют  чувст-
во  неполноценности. 

 
     Существует  множество  точек  зрения  на  

психотерапию   нарциссически организован-
ных   клиентов   в   зависимости   от   понимания  
того,   как   формируется   нарциссическая   лич-
ность.  Так,  Х.Кохут  рассматривал  нарциссизм  
с   точки   зрения   трудностей,   встретившихся   в  
развитии   при   удовлетворении   нормальных  
потребностей   в   идеализации   и   деидеализа-
ции.  О.Кернберг,   напротив,   понимал   пробле-
му   нарциссизма   с   точки   зрения   структуры  
личности:   нарцисс  от   качественно  отличают-
ся  нормы  характером  примитивных  защит. 
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Приверженцы   сэлф-психологии   рекомен-
дуют  доброжелательное   принятие   идеализа-
ции   или   обесценивания   при   эмпатировании  
терапевтом  переживаниям  клиента.  Кернберг  
предлагает   тактично,   но   настойчиво   кон-
фронтировать   с   проявлениями   грандиозно-
сти,   а   также   систематически   интерпретиро-
вать   защитные   механизмы,   используемые  
нарциссом,   и   прояснять   чувства,   особенно  
зависть  и  жадность. 

 Совершенно  понятно,  что  нарцисса  могут  
«подлечить»  только  длительные  и   гармонич-
ные  отношения.  Вот  почему  быстрая  помощь  
при  нарциссических  нарушениях  практически  
невозможна.  Можно  оказать  поддержку,  и  че-
ловек   выйдет   из   депрессии,   можно   порабо-
тать  с  его  виной  и  тревогой.  Но  для  того,  что-
бы   изменения   были   долговременными   и   ус-
тойчивыми,   требуются   месяцы   и   годы   рабо-
ты.   Ведь   задача   предстоит   немалая   – обна-
ружить  и  присвоить  собственное  «Я»,  пройдя  
через   сильнейший  фоновый   стыд,   через не-
однократное  желание  все  обесценить  и  бро-
сить.   

При   работе   с   клиентами,   имеющих   нар-
циссические   нарушения,   психотерапевту  
требуются  особые  качества  и  навыки:   

•совершенно  необходимо  предварительно  
проработать   собственные   нарциссические  
явления   и   механизмы,   для   того   чтобы   вы-
держивать   нарциссические   провокации   кли-
ента   и   не   вступать   в   автоматическую   конку-
ренцию   с   ним,   не   «гнобить»   его   своей   тера-
певтической  властью;;   

•важно  иметь  сформированное  и  осознан-
ное   «Я»,   иначе   Встреча   с   Другим,   чье   «Я»  
пока   весьма   отчужденно   будет   совершенно  
невозможна;; 

•требуется   устойчивость,   уверенность   и  
способность   переносить   агрессию   и   обесце-
нивание   клиента,   которые   непременно   по-
следуют;;   

•важно   в   принципе   уметь   выстраивать,  
удерживать  и  развивать  близкие  и  долговре-
менные  отношения;;   

•важно  уметь  не  торопить  и  не  торопиться,  
разобравшись  с  собственным  стремлением  к  
психотерапевтической  грандиозности;;   

•следует  быть  готовым  к  тому,  что  клиент  
внезапно   бросит   терапию   с   репликой:   «Мне  
ничего   не   помогает»   или   «Вы   не   способны  
мне   помочь»,   важно   уметь   завершать   тера-
пию,   а   не   бросать   ее.   Для   этого   требуется  
строгие   на   этот   счет   контрактные   условия   и  
умение   терапевта   доносить   до   клиента   важ-
ность  их  соблюдения;;   

•необходимо  осознавать  и  быть  готовым  к  
тому,   что   не   всем   нарциссическим   клиентам  
удастся  помочь.   

Цели  психотерапии:  помочь  клиенту  обна-
ружить   и   присвоить   недосягаемое   для   него  
«Я»,  постепенно  снижая  амплитуду  маятника  

от  «Божественный  — к     Ничтожный»,  шаг   за  
шагом  продвигаясь   к  «достаточно  хороший».  
Вылеплять   «Я»   клиента,   проживая   вместе   с  
ним  поражения  и  победы,  очищая  от  шелухи  
критики   и   самообвинений,   освобождая   от  
этих  наслоений  стенки  колодца  и  постепенно  
создавая,   выстраивая   дно.   Обнаружить   его  
реального,   подлинного,   мало   зависящего   от  
внешних   оценок,   суждений,   обвинений   или  
признаний.   

Задачи:  наблюдение  вместе  с  ним  за  тем,  
как  он:   

•испытывает  почти  постоянный  стыд;;   
•боится   близости   и   избегает   ее   самыми  

разными  способами;;   
•то  идеализирует,  то  обесценивает  психо-

терапевта  и  людей  вокруг;;   
•то   же   самое   делает   и   с   собственными  

достижениями   и   опытом;;   •«функционально»  
относится  к  себе  и  другим  людям;;   

•испытывает  агрессию,   устав  стыдиться  и  
виноватиться;;   

•в  значительной  мере  опирается  на  внеш-
ние  оценки  и  суждения;;   

•отдает   много   полномочий   своему   внут-
реннему   «обвинителю»   и   не   задействует  
«адвоката»;;   

•проявляет  себя,  чтобы  быть  замеченным  
и  заметным;;   

•страдает   от   окружающего   его   несовер-
шенства;;   

•не  позволяет  себе  ошибаться  и  быть  не-
безупречным;;   

•не  доверяет  себе  и  окружающим;;   
•боится  нового  из-за  постоянной  тревоги;;   
•не  выносит  непредсказуемости;;   
•пытается  всех  контролировать;;   
•отказывается  от  того,  чтобы  творить  свой  

собственный   мир,   желая   исправить   что-то,  
уже  созданное  другими.   

Во  время  работы  практически  всегда  тре-
буется   экскурс   в   детство   клиента   для   того,  
чтобы   испытать   самые   разные   чувства   по  
отношению  к  собственным  родителям  в  связи  
с  тем,  что  они  обращались  с  ним  именно  та-
ким  образом.  Проживание  злости  по  отноше-
нию   к   ним   позволяет   в   дальнейшем   отде-
ляться   от   их   идеализированных   и   обесце-
ненных   фигур,   позволяет   испытать подлин-
ное   сочувствие   к   непонятому,   неуслышанно-
му  и  раскритикованному  внутреннему  ребен-
ку  и  реальному  ребенку  из  прошлого  клиента.  
Часто  неизбежно  проживание  глубокой  печа-
ли   по   поводу,   как   правило,   очень   ранней   и  
травматично  произошедшей  потери  иллюзии,  
что   он,   такой   как   есть,   со   всем   своим   внут-
ренним   богатством   и   несовершенством   ну-
жен,  будет  любим  и  принят.   

Главный   инструмент:   постепенно   и   не-
спешно   выстраиваемое   доверие   и   близость  
(как   Встреча   двух   «Я»)   между   терапевтом   и  
клиентом,   устойчивая   и   принимающая  фигу-
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ра  неидеального  терапевта,  понимание  и  эм-
патия,   бережное   и   участливое   отношения   к  
чувствам   клиента,   твердое   и   спокойное   от-
ношение   к   его   агрессии,   жестким   оценкам   и  
попыткам  обесценить  происходящее.   

Нарциссические   нарушения   будут   прояв-
ляться   у   клиента   тем   значительнее,   чем   бо-
лее   «функционально»   к   нему   относились   в  
детстве,  на  значительность  нарушений  также  
влияет   наличие   нарциссического   характера  
родителей,   наличие   или   отсутствие   хотя   бы  
одной   принимающей  фигуры  в  жизни   ребен-
ка.   Безусловно,   нарциссические   черты   или  
симптомы   могут   проявляться   практически   в  
каждом  клиенте  на  определенном  этапе  пси-
хотерапии,   и   с   ними   придется   столкнуться  
каждому   практикующему   психологу,   но   кли-
ент   с   ярко   выраженной   нарциссической   со-
ставляющей   – непростая   задача   для   начи-
нающего  психолога,  и  она  требует  непросто-
го  решения  и  немало  времени.  Даже  выделе-
ние  такого  клиента  среди  других  выраженных  
характеров  требует  некоторого  опыта  и  прак-
тики,   поскольку   его   легко   спутать   с   другими  
акцентуированными  личностями. 

Гештальт-терапия   избегает   диагнозов   и  
ярлыков,  используя  понятие  «контакта  здесь-
и-теперь»  и  обозначая,  что  при  взаимодейст-
вии   с   терапевтом   клиент   организовывает  
контакт  нарциссическим  способом.  Наиболее  
перспективной   и   эффективной   линией   рабо-
ты  с  нарциссически  организованными  лично-
стями,   с   точки   зрения   гештальт-терапии,   яв-
ляется   вынесение   тенденций   к   обесценива-
нию   или   идеализации   на   границу   контакта.  
Это   значит,   что   неосознаваемые   клиентом  
защитные   механизмы   необходимо   сделать  
прозрачными   через   обсуждение   проявлений  
защит   «здесь-и-теперь»   в   контакте   с   тера-
певтом.   Однако   преждевременная   и   неосто-
рожная   реализация   данной   терапевтической  

стратегии   может   привести   скорее   к   разрыву  
контакта,  чем  к  изменению  клиента.  Из-за  от-
сутствия   у   нарциссической   личности   опыта  
прочных   и   длительных   отношений   близости  
стремительное   приближение   способно   напу-
гать  ее  и  привести  к  использованию  привыч-
ной  реакции  бегства   («опережающего   отвер-
жения»).   Кроме   того,   нарциссы   обычно   не-
способны  к  вербализации  своих  чувств  (алек-
ситимия),  и  поэтому  в  начале  терапии  более  
адекватной   является   работа   с   внутренней  
феноменологией,  а  не  с  переносом.  Нарцис-
сические  личности  стремятся  избегать  изуче-
ния  своих  собственных  драйвов,  чувств  и  же-
ланий,  так  как  они  могут  бояться  их  силы.  Те-
рапевту  необходимо  быть  терпеливым  в  воз-
вращении   клиента   к   его   переживаниям,   осо-
бенно   болезненным,   иногда   выполняя   роль  
фасилитатора  в  обучении  осознанию  и  назы-
ванию  чувств. 

Главные   задачи   при   терапии   нарциссиче-
ского  клиента  будут  состоять  в:  1)  устранении  
разрывов  в  контакте  с  действительностью;;  2)  
сопровождение   на   пути   познания   болезнен-
ных,   но   реальных   граней   self;;   3)   забота   и  
поддержка  в   обнаружении  и  развитии  истин-
ного  self. 

Помощь   нарциссическим   клиентам   в   об-
наружении   их   истинного   Я   через   контакт   с  
терапевтом  – длительная  и  сложная   задача. 
Воспоминания  об  ощущениях  удовольствия  и  
близости   от   отношений   с   другим   человеком,  
переживание   реальной   боли   и   осознание  
собственного   одиночества   необходимы   для  
восстановления   идентичности   нарцисса.   На-
градой   будет   выход   из   изоляции,   в   которую  
себя   повергает   нарциссическая   личность,  
обнаружение  своих  истинных  потребностей,  а  
также   способность   к   аутентичному   поведе-
нию,  эмпатии  и  любви. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ  ПРИНЦИПЫ  В  ПСИХОЛОГИИ 
Трифонова  С.А.  (г.  Ярославль) 

Психология   ситуации  — одно   из   актуаль-
ных   направлений   современной   психологиче-
ской   науки.   Понятием   ситуации   достаточно  
широко   оперируют   различные   научные   шко-
лы   и   направления:   интеракционизм  
(Д. Магнуссон,   Б.   Экехаммар,   М. Аргайл),  
психология  среды  (Р. Баркер,  М. Черноушек),  
социальная   психология,   в   частности,   теория  
каузальной   атрибуции   (Ф. Хайдер,   Э. Джонс,  
Р. Нисбетт),   психология   социального   науче-
ния,   теория   практического   мышления  
(А.М. Матюшкин,   Д.Н. Завалишина,  
Ю.К. Корнилов  и  т.д.)  и  другие.  В  отечествен-
ной   психологии   с   пониманием   субъективной  
ситуации   как   «воспринимаемой   человеком   и  

поэтому  получающей  то  или  иное  значение»  
наиболее   тесно   связаны   исследования,   опе-
рирующие   понятием   личностного   смысла  
(А.Н. Леонтьев),   работы   в   рамках   теории   ус-
тановки   (Д.Н. Узнадзе,   А.Г. Асмолов   и   др.),  
психологии   восприятия   (В.А. Барабанщиков)  
и   концепции   отношения   личности  
(В.Н. Мясищев),   психологии   переживания,  
преодоления   критических   ситуаций  
(Ф.Е. Василюк,  Т.С. Чуйкова)   и  исходящих  из  
этого  исследований  по  психологическим  про-
блемам   безопасности   (В.Е. Лепский,  
Ф.Е. Иванов),   концепции   психологических  
«пространств»   профессионального   и   лично-
стного  самоопределения  (Н.С. Пряжников,  С.  
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Нартова-Бочавер).   Появились   работы,   ка-
сающиеся   психологического   определения  
ситуации  (Ю.Н. Емельянов,  1985,  1986,  1987;;  
А.В. Филиппов   и   С.В. Ковалев, 1986; 
В. Н. Воронин   и   В. Н. Князев,   1989;;  
Н. В. Гришина,   1997;;   Л.Ф.   Бурлачук,   1998,  
2002). 

Различные  авторы  обосновывают  включе-
ние  данного  концепта  в  структуру  понятийно-
го  аппарата  психологической  науки,  в  частно-
сти   тем,   что:   1)   развитие   любого   человека  
протекает  в  актуальных  ситуациях,  через   ко-
торые  мы  встречаемся  с  миром,  формируем  
наши  концепции  мира  и  развиваем  собствен-
ные   специфические   способы   поведения;;   2)  
поведение  не  может  существовать  иначе,  как  
в   связи   с   определенными   ситуативными   со-
бытиями  и  не  может  быть  понято  и  объясне-
но  изолированно  от  ситуации. 

Однако,   несмотря   на   то,   что   практически  
всеми   признана   роль   ситуационных   пере-
менных  в  детерминации  поведения  человека,  
сама   ситуация,   став   «элементом   психологи-
ческого  тезауруса»  и  общеметодологическим 
понятием   психологии,   до   сих   пор   не   имеет  
четкого   определения   своих   границ   и   еще  
очень  мало  изучена. 

Многозначность   определения   ситуации  
обусловлена,  с  одной  стороны,  тем,  что  диа-
пазон   исследовательских   подходов   к   пони-
манию   и   изучению   ситуации   очень   широк, с  
другой   - среда  вообще  может  быть  располо-
жена  в  порядке  приближения  к  индивидуаль-
ному   восприятию   и   реагированию   или   рас-
смотрена   в   континууме   от   макро- до   микро-
уровня. 

Мы   можем   говорить,   что   в   настоящее  
время  понятие   ситуации  широко  использует-
ся   в   различных   областях   научного   знания,  
различных   психологических   школах   и   на-
правлениях,   т.к. все   больше   внимания   уде-
ляется   процессам   понимания   окружающего  
мира,   изучению   закономерностей   этих   про-
цессов  и т.д.  Именно  поэтому  необходимость  
включения  концепта  «ситуация»,   как  одно  из  
основных   в   этом   направлении,   в   структуру  
понятийного  аппарата  психологической  науки  
и   рассмотрения   возможности   использования  
его   в   общепсихологическом   смысле   стано-
вится  все  более  обоснованной.  Как  отмечают  
отечественные   психологи   А.В.   Филлипов   и  
С.В.  Ковалев  (1986),  «...одно  из  определений  
ситуации,   как   молярного   сложно   организо-
ванного   субъективного   образа   объективной  
действительности   позволяет   говорить   о   си-
туации   как   об   элементарной   единице   психи-
ческого». 

Таким   образом   под   ситуацией мы   пони-
маем   полимодальный   субъективный   образ  
актуального   фрагмента   окружающей   дейст-
вительности,   который   конструируется   и   ре-
презентируется  самим  субъектом.  При  этом: 

- ситуация   – это   продукт   и   результат  
сложного  активного  взаимодействия  субъекта  
с  окружающей  действительностью;; 

- с   помощью   процессов   категоризации   и  
интерпретации   индивид   определяет   ситуа-
цию   и   определяет   себя   в   этой   ситуации.  
Следствием  этого  становится  его  поведение,  
которое   он   строит   в   соответствии   со   своим  
«определением»;; 

- определение   ситуации   происходит   по-
средством   придания   значения   объективному  
фрагменту   окружающей   действительности  
(тем  самым  она  становится  субъективной);; 

- ситуация  обладает: 
а)  определенной  структурой,  включающей  

в  себя  три  основных  компонента:  актуальный  
фрагмент   окружающей   действительности  
(объект),   активный   субъект,   взаимодействие  
между  ними;; 

б)   спецификой   развития,   которая   опреде-
ляется  изменением  объективных  или  субъек-
тивных  условий  и  обстоятельств. 

Бихевиористы   первыми   провозгласили  
появление  ситуационистской  традиции  в  пси-
хологии,  заявив,  что  «человек»  представляет  
собой   попросту   сумму   ситуативных   преврат-
ностей,  испытанных  в  прошлом,  которые  мо-
гут   быть   описаны   объективно,   что   создает  
основу  для  точного  предсказания  и  контроля  
поведения.   Однако,   объяснение   поведения  
человека  в объективной  ситуации  невозмож-
но  без  изучения  субъективной  интерпретации  
этой  ситуации.  Положение  о  том,  что  поведе-
ние  является  функцией  личности  и  ситуации,  
было   сформулировано   в   работах   К.   Левина,  
который   впервые   поднял   проблему   ситуа-
ционизма  в  социальной  психологии. 

Знание   ситуационных   принципов   дает  
возможность   избежать   специалистам   раз-
личных   областей   человекознания   типичных  
ошибок   в   предсказании  и   интерпретации   по-
ведения   субъекта,   совершаемых   обыденной  
психологией.   Это   ведет   к   лучшему   понима-
нию   взаимодействия   между   людьми   и   жиз-
ненными  ситуациями.  Следствием  такого  по-
нимания  может  быть  эффективное  практиче-
ское   приложение   социально-
психологического   знания,   планирование   ус-
пешных  социальных  проектов  и,  как  правиль-
но   заметил   Ф.   Дж.   Зимбардо,   планирование  
«эффективных   социальных   воздействий,  
способных  расширить  возможности  человека  
и  социума». 

Психологическая   теория   ситуации,   по  
мнению   Л.Ф.   Бурлачука   и   Н.Б.   Михайловой  
(Л.Ф.  Бурлачук,  Н.Б.  Михайлова,  2002),  пред-
полагает   исследование   и   объяснение   трех  
основных  реалий: 

- психологических   особенностей   естест-
венных  ситуаций  жизни  человека  во  взаимо-
связи   ситуационных   и   личностных   перемен-
ных;; 
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- субъективной   интерпретации   ситуаций,  
их  когнитивно-эмоциональных  репрезентаций  
в  сознании  человека;; 

- поведенческих   стратегий  и  других  форм  
активности  в  рамках  конкретных  ситуаций. 

Суть   теории   сводится   к   объяснению   ди-
намики   взаимодействия   человека   с   ситуаци-
ей,  анализу  изменений  в  психике  и  поведении  
человека,  происходящих  под  влиянием  изме-
нения  ситуации. 

Сущность   ситуационного   подхода   наибо-
лее   полно   была   представлена   американски-
ми  психологами  Л.  Россом  и  Р.  Нисбеттом  в  
книге  «Человек  и  ситуация»  (Росс  Л.,  Нисбетт  
Р.,   1999),   где   они   сформулировали   три   ос-
новные  идеи,  на  которых  строится  современ-
ная   социальная   психология:   ситуационизм,  
субъективизм,   динамизм   напряженных   сис-
тем. 

Ситуационизм означает  сильное  домини-
рующее  влияние  непосредственной  социаль-
ной   ситуации,   в   которой   находится   человек,  
причем   это   влияние   часто   идет   со   стороны  
неочевидных  или  незначительных  на  первый  
взгляд  особенностей  ситуации. 

Субъективизм предполагает   субъектив-
ную   интерпретацию   социальной   реальности  
и   ее   влияние   на   поведение   человека.  Субъ-
ективная  интерпретация  не  является  ни  зер-
кальным   отражением   внешней   ситуации,   ни  
продуктом   абсолютно   произвольного   «конст-
руирования   реальности»   субъектом,   а   пред-
ставляет  собой  взаимодействие  между  чело-
веком   и   ситуацией.   Речь   идет   не   просто   о  
том,  что  субъективное  восприятие  и  понима-
ние   важны   в   жизни   человека,   а   о   том,   что  
люди   не   осознают   этого   влияния,   не   учиты-
вают   изменчивость   и   разнообразие   субъек-
тивных  интерпретаций  одной  и  той  же  объек-
тивной  ситуации  («наивный  реализм»). 

Динамизм   напряженных   систем в   своей  
основе  имеет  идею  конфигурации  сил,  дейст-
вующих   внутри   психологических   систем  
субъекта,   а   так   же   в   тех   социальных   систе-
мах   субъекта,   частью   которых   он   является.  
Эти   системы   являются   внутренне   напряжен-
ными,   и   их   стабильность   поддерживается  
сложным   балансом   множества   противопо-
ложно  направленных  сил,  которые  находятся  
в   равновесии.   Это   равновесие   достаточно  
устойчиво  и  может  до  поры  до  времени  про-
тивостоять   напору   внешних   воздействий.  Но  
если   удается   его   нарушить,   то   изменения  
приобретают   лавинообразный   характер,   т.к.  
высвобождаются  мощные  силы,  уже  до  этого  
существующие  внутри  системы.  Для  внешне-
го   наблюдателя   эти  изменения  выглядят  не-
ожиданными,   т.к.   они  часто  не   замечают  ди-
намического   характера   стабильности   напря-
женных  систем. 

В   результате,   Л.   Росс   и   Р.   Нисбетт   дока-
зывают,   что   диспозиционные,   т.е.   основан-

ные   на   свойствах   человека,   прогнозы   пове-
дения  конкретного  человека  в новой  конкрет-
ной  ситуации  малоэффективны.  Согласован-
ность  поведения  человека  в  разных  ситуаци-
ях   очень   низка.   Эти   выводы   покушаются   на  
различные   традиции,   принятые   в   современ-
ном  обществе:  например,  практика  подбора  и  
отбора   кандидатов   на   определенные   про-
фессиональные  позиции,  предвыборные  про-
граммы,   акцентирующие   внимание   на   сло-
жившихся  чертах  личности  кандидата,  повсе-
дневные  обсуждения  самих  себя  и  других  на  
основе   объяснения   поведения   личностными  
особенностями. 

Однако   в   повседневной   жизни   человек  
действует   в   ограниченном   круге   повторяю-
щихся  ситуаций.  Наблюдая  и  прогнозируя  его  
поведение,   мы   наивно   исходим   из   того,   что  
даже   другая ситуация   будет   не   так   сильно  
отличаться  от  нынешней.  Это  обстоятельство  
помогает   нам   успешно   прогнозировать   пове-
дение   и   эффективно   взаимодействовать   с  
людьми.  Т.е.  теория  черт  «работает»  в  опре-
деленном   диапазоне,   поскольку   на   самом  
деле   черты  личности   как   бы   являются   «чер-
тами  личности–и–ситуации»  данного  челове-
ка.  Обыденный   диспозиционизм   вполне   сра-
батывает,   пока   речь   не   заходит   о   нетипич-
ных,   нестандартных   ситуациях   (например,  
знаменитая  ситуация  в  эксперименте  С.  Мил-
грема   на   подчинение).   В   этих   случаях   часто  
пропадают   индивидуальные   различия,   и  
большинство   людей   начинает   действовать  
так,  как  диктуют  внешнее  давление  и  ограни-
чения   и стоящие   за   этим   люди-
манипуляторы. 

Практические   приложения   этих   теорети-
ческих   посылок   хорошо   видны   при   реализа-
ции  различного  рода  социальных  программ  и  
реформ.   Вывод,   который   сделали   авторы  
этих  идей,  заключается  в  том,  что  чем  более  
масштабным  является  социальное  воздейст-
вие,   тем   труднее   учесть   в   нем   разнообраз-
ные   варианты   индивидуального   реагирова-
ния   человека   на   изменение   ситуации.   И   на-
оборот,   относительно   незначительные   по  
масштабам  воздействия,  при  которых  реаль-
но  существует  возможность  учесть  ответные 
реакции   людей   на   «тонкие   особенности   си-
туации»,   часто   приводят   к   более   значитель-
ным   результатам.   Все   это   позволяет   отве-
тить  на  вопрос,  почему  те  или  иные  социаль-
ные  программы  плохо  работают  и  терпят  не-
удачи. 

Направление  ситуационизма  в  психологии  
провозгласило  требование  более  детального  
изучения   конкретных   условий   – ситуаций.  
Принцип  ситуационизма  «имеет  отношение  к  
силе   и   тонкому,   подчас   скрытому   характеру  
ситуационных   влияний...   Социальный   кон-
текст  пробуждает  к  жизни  мощные  силы,  сти-
мулирующие   или   ограничивающие   поведе-
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ние...  Эти  силы  зачастую  упускаются  из  виду  
обыденной   психологией   и...   их   обнаружение  
должно   являться   главнейшей   задачей   науч-
ной   социальной   психологии»   (Л.   Росс,   Р.  
Нисбетт,   1999).   Действиям,   основанным   на  
личностных   диспозициях,   были   предпочтены  
ситуационные   причины   (W. Mishel).   Объек-
тивно  каждый  воспринимает  одну  и  ту  же  си-
туацию   характерным   для   него   образом.   По-
ведение  определяет   ситуация  «как   она  дана  
субъекту  в  его  переживании,  как  она  сущест-
вует  для  него». 

Исследования   социального   влияния   и  
власти   ситуации   на   поведение   человека   ис-
ходят   из   двух   основных   положений.   Во-
первых,  социальное  давление  и  другие  соци-
альные   факторы   оказывают   на   поведение  
человека  более  мощное  влияние,  чем  приня-
то  обычно  считать.  Во-вторых,  для  того,  что-
бы   понять   характер   воздействия   отдельно  
взятой   социальной   ситуации   на   конкретного  
человека,   необходимо   уделять   внимание   ее  
тончайшим   нюансам   (Л.   Росс,   Р.   Нисбетт,  
1999). 

Когда   мы   пытаемся   доказать,   что   наше  
поведение  в  большей  степени  зависит  от  со-
циального  окружения, мы  часто  сталкиваемся  
с   нашей   склонностью   объяснять   поведение  
людей   в   терминах   их   личностных   свойств.  
Этот   феномен   известен   как   фундаменталь-
ная   ошибка   атрибуции   – тенденция   объяс-
нять   собственное   поведение   и   поведение  
других   людей   в   основном   их   личностными 
свойствами   (личностными   диспозициями),  
недооценивая,  таким  образом,  силу  социаль-
ного  влияния. 

Так,  поведение  людей  в  толпе,  описанное  
еще  Г.  Тардом  и  Г.  Лебоном,  уличные  беспо-

рядки   фанатов   футбольных   клубов,   поведе-
ние   на   карнавалах   и   т.д.   можно   объяснить  
эмоциональным   возбуждением   участников,  
ощущением  анонимности  и  распылением  от-
ветственности,   и   как   следствие,   снижением  
вероятности   наказания.  Но   современные   со-
циальные   психологи   уточняют,   что   все   эти  
примеры   убедительно   иллюстрируют   факт  
управляющего  влияния  социальных  ситуаций  
на  поведение  людей.  Как  замечают  Л.  Росс  и  
Р.   Нисбетт,   когда   такие   ситуации   имеют  ме-
сто,   действительно   есть   искушение   впасть   в  
фундаментальную   ошибку   атрибуции,   пыта-
ясь   объяснить   исключительно   при   помощи  
личностных   диспозиций   то,   что может   быть  
понято   лишь   в   терминах   ситуационного  
влияния. 

Классические   работы   в   области   социаль-
ного   влияния   и   власти   ситуации   связаны   с  
исследованием   групповых   процессов.   Это   и  
исследования   С.   Аша   давления   группы   и  
конформного   поведения,   и   исследования   М.  
Шерифа   межгрупповой   конкуренции   и   меж-
группового   поведения,   и   знаменитые   экспе-
рименты  С.  Милгрема  на  подчинение  автори-
тету.  Все  они  служат  ярким  доказательством  
того,   что   ситуация непосредственного   взаи-
модействия,   элементы   ее   структуры   и   осо-
бенности   организации   определяют   характер  
этого  взаимодействия  как  внутри  группы,  так  
и   между   группами,   а   также   поведение   кон-
кретного  субъекта  в  данной  ситуации. 

 
 
 
 

 

УРОВНИ  КОМПЕТЕНЦИЙ  СОВРЕМЕННОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 
Трусь  Ю.А.  (г.  Минск) 

 
Под   компетенциями   современного   руко-

водителя   мы   понимаем   перечень   знаний,  
умений,   навыков   и   личностных   диспозиций  
(качеств,   характеристик),   необходимых   для  
успешного   его   функционирования   в   рамках  
должностной   управленческой   позиции.   Ком-
петенция  руководителя  – это  характеристика  
его   должностной   позиции   (роли,   профессио-
нального  поста). 

Область   бизнес-обучения,   психологиче-
ской   подготовки   современного   руководителя  
приобретает   возрастающее   значение   в   ны-
нешних   условиях   деловой   и   управленческой  
практики,   характеризующихся   кардинальной  
сменой   образовательных   парадигм.   Совре-
менный  подход  к  развитию  управленца,  ори-
ентированного   на   профессиональный   успех,  

исходит   из   понимания   того,   что   его   образо-
вание  должно  быть  непрерывным  и  сопрово-
ждать   все   этапы   его   карьерного   пути.   При  
этом  отправными  пунктами  в  построении  про-
грамм   обучения   и   развития   руководителей  
различных   организационно-управленческих  
звеньев   выступают   уровни   компетенций.  
Привлекательность   компетенциарной   кон-
цепции  не  в  последнюю  очередь  объясняется  
тем,  что  ее  использование  снимает  упреки  в  
схоластичности  и  оторванности  от  жизненных  
реалий,   которые   предъявляются   деловым  
сообществом  к  сфере  бизнес-образования.   

Становление  и  развитие  компетенциарно-
го   направления   трансформирует   ситуацию   с  
обучением   руководителей   самым   принципи-
альным  образом.  Выстраивается  определен-
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ная   технологическая   цепочка,   выражающая  
последовательность  работ  по  созданию  про-
грамм   обучения   и   переподготовки   управлен-
цев,   оптимизированная   под   выполнение   за-
дач,  актуальных,  в  том  числе,  и  для  конкрет-
ной  организации.   

Учитывая,   что   наиболее   «продвинутым»  
форматом   подготовки   руководителей   высту-
пает  социально-психологический  тренинг,  как  
многофункциональный   метод   преднамерен-
ных   изменений   психологических   феноменов  
личности,  группы  и  организации  с  целью  гар-
монизации  профессионального  и  личностного  
бытия   человека   (С.И.   Макшанов),   первым  
шагом   становится   работа   по   определению  
потребностей   в   управленческом   тренинге.  
Составляется  портфель  необходимых  компе-
тенций,  устанавливаются  эталоны  и  стандар-
ты   выполнения   заданий,   проводится   оценка  
персонала.  Выявляется  тот  круг  компетенций  
и  тот  круг  лиц,  для  которых  имеющийся  уро-
вень  признается  недостаточным.   

На   втором   шаге   подбираются   или   разра-
батываются   курсы   тренинга,   предназначен-
ные   для   ликвидации   обнаруженных   дефици-
тов  знаний  и  умений.   

Третий  шаг   – проводится   обучение   мето-
дом  тренинга.   

Нами  в  2011-2012  годах  проведено  иссле-
дование,   посвященное   изучению   уровней  
компетенций  современного  руководителя. 

На   первом   этапе   исследования   на   осно-
вании   изучения   литературных   источников   в  
области   менеджмента,   психологии   управле-
ния   и   бизнеса,   организационной   психологии,  
исследования   особенностей   деятельности  
руководителей   различных   организационно-
управленческих   уровней   был   составлен   оп-
росник,  состоящий  из  восемнадцати  интегра-
тивных   личностных   характеристик,   восемна-
дцати   интегративных   управленческих   навы-
ков  и  трех  интегративных  профессиональных  
составляющих,   который   представлял   собой  
компетенциарную   модель   современного   ру-
ководителя. 

На   втором   этапе   подготовленный   пере-
чень   компонентов   компетенциарной   модели  
был  подвергнут  экспертной  оценке  с  исполь-
зованием   шкалы   Лайкерта   с   градацией   от   1  
до   10.   Экспертам   предлагался   Опросник  
«Компетенции  современного  руководителя»  с  
целью   оценки   предлагаемых   компетенций  
применительно   к   деятельности   руководите-
лей: 

- сначала  – оперативного  уровня  (базового  
и  среднего  звена),   

- затем  – стратегического  уровня  (высшего  
звена). 

В   качестве   экспертов   выступали   5   групп  
руководителей   и   сотрудников   исполнитель-
ского   звена,   выдвинутых   в   кадровый   управ-
ленческий   резерв   предприятий,   осуществ-

ляющих  деятельность  на  территории  Россий-
ской  Федерации  и  Республики  Беларусь. 

При   выборе   данных   руководителей   и   со-
трудников  в  качестве  экспертов  учитывались: 

- опыт   работы  на   своем  предприятии,   хо-
рошее   знание   его   специфики   и   организаци-
онно-управленческих  особенностей;; 

- успехи  в  управленческой  деятельности  и  
в  профессиональной  практике;; 

- высокая   мотивация   на   свое   обучение,  
развитие,   профессиональный   и   карьерный  
рост,  готовность  инвестировать  в  эти  процес-
сы   собственные   временные,   финансовые   и  
иные  ресурсы;; 

- успешное  прохождение  системы  внутри-
корпоративного   отбора   в   качестве   кандида-
тов  в  управленческий  резерв  методом  ассес-
смента  или  по  результатам  работы. 

Опыт   управленческой   деятельности   руко-
водителей,   принявших   участие   в   экспертном  
опросе,   - от   одного   года   до   тридцати   пяти 
лет.   

Проведенное  исследование  показало: 
1.   В   наборе   компетенций   руководителей  

любого   организационно-управленческого  
звена   – оперативного   и   стратегического  
уровня   – содержатся   компоненты,   которые  
мы   определим   как   «базовые   компетенции  
руководителя»:  требовательность  к  себе;;  на-
выки   оперативного   планирования,   самоорга-
низации,   расстановки   и   выбора   приоритетов  
в   работе;;   навыки   стимулирования   сотрудни-
ков;;   коммуникабельность;;   полихроничность;;  
стрессоустойчивость;;  навыки  обратной  связи,  
подведения  итогов  и  оценки  результатов  ра-
боты   сотрудников;;   организаторские   способ-
ности;;  понимание  особенностей  конфликтных  
ситуаций  и  умение   грамотно  взаимодейство-
вать   в   них;;   умение   разумно   распределять  
временные   ресурсы   в   треугольнике   «работа  
– семья   – досуг   (хобби)»;;   нацеленность   на  
постоянное  обучение,  развитие,  рост,  работа  
над  собой. 

Современный   руководитель,   независимо  
от   занимаемого   им   должностного   статуса   и  
рыночного   сегмента,   на   котором   работает  
организация,   – это   человек,   прежде   всего,  
высоко   организованный   сам,   и   подающий  
пример   грамотной   самоорганизации   своим  
подчиненным.   Управление   начинается   с   се-
бя:   только   тот   менеджер   способен   эффек-
тивно  организовать  своих  сотрудников,  четко  
простроить   организационно-управленческие  
процессы   и   явления,   а   также   конструктивно  
наладить  взаимодействие  с  внешней  средой,  
кто   может   оптимальным   образом   организо-
вать  свою  работу.  С  этой  компетенцией  тесно  
связаны   навыки   оперативного   (на   ближай-
шую   перспективу:   день   – месяц)   планирова-
ния,   расстановки   приоритетов   в   работе.   Ру-
ководитель  должен  быть   способен  выделять  
ключевые   задачи,   и   сосредотачивать   на   их  
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решение   необходимые   ресурсы,   руково-
дствуясь   критериями   «срочность»   - «важ-
ность».   

Принимая   во   внимание   содержание   дея-
тельности   любого   руководителя,   значитель-
ную   часть   времени   которой   занимает   дело-
вая   коммуникация,   он   должен   иметь   разви-
тые  коммуникативные  навыки   (прежде  всего,  
навыки  постановки  грамотных,  «правильных»  
вопросов   и   навыки   слушания),   ибо   общение  
пронизывает   все   стороны   его   профессио-
нальной   практики.   Работая   с   несколькими  
информационными   потоками   одновременно,  
он   должен   быть   способен   гибко   переклю-
чаться  с  одного  на  другой,  держа  в  поле  сво-
его  внимания  «и  дерево,  и  веточки,  и  каждый  
листочек   на   веточке»,   ничего   не   упускать   из  
виду,   быстро   реагируя   на   изменение   ситуа-
ции.   В   этом   ему   помогает   компетенция   «по-
лихроничность». 

Среда,  в  которой  осуществляет  свою  дея-
тельность   современный   руководитель,   - как  
внутренняя,  организационная,  так  и  внешняя,  
рыночная,   состоит   из   большого   количества  
стрессогенных  факторов  различной  природы.  
Поэтому   умение   противостоять   их   негатив-
ному   влиянию,   осуществляя   саморегуляцию  
и   самосбережение,   является   важной   компе-
тенцией  руководителя. 

Руководитель   не   только   организует   себя,  
свое   время   и   пространство,   что   характерно  
для  сотрудника  исполнительского  уровня,  но,  
прежде   всего,   фокус   его   управленческого  
внимания   направлен   на   своих   подчиненных.  
Поэтому   навыки   их   стимулирования,   поста-
новки   обратной   связи,   подведения   итогов   и  
оценки   результатов   их   работы,   организатор-
ские   способности,   а   также   понимание   осо-
бенностей   конфликтных   ситуаций   и   умение  
грамотно   взаимодействовать   в   них   выступа-
ют   значимыми   управленческими   компетен-
циями.   

Зацикленность   руководителя    исключи-
тельно   на   работе   является   в   определенной  
степени   показателем   его   функциональной  
неэффективности.   Он   должен   укладываться  
в отведенное   рабочее   время   для   решения  
оперативных   и   перспективных   задач,   при  
этом,  оставаясь   гармонично  развитой  лично-
стью,   уметь   грамотно   распределять   времен-
ные  ресурсы  в  треугольнике  «работа  – семья  
– досуг  (хобби)».   

Как   неоднократно   отмечалось   выше,   на-
целенность  руководителя  на  постоянное  обу-
чение  и  развитие,  работа  над  собой  являют-
ся   необходимым   компонентом   не   только   его  
карьерного   роста,   но   и   повышения   эффек-
тивности   его   деятельности   в   долгосрочной  
перспективе. 

2.   Для   руководителей   оперативного   уров-
ня   (базового   и   среднего   звена)   важное   зна-

чение  в  работе  имеют  компетенции:  профес-
сионализм,   знание   своего   дела,   а   также   на-
выки   обучения   и   развития   сотрудников,   на-
ставничества,  коучинга. 

Руководителю   базового   уровня,   который  
занимает   первичную   управленческую   пози-
цию  необходимо   досконально   разбираться   в  
тонкостях   и   нюансах,   из   которых   соткана  
ткань  повседневной  работы  его  подчиненных,  
особенностей   деятельности   структурного  
подразделения   в   целом.   На   этой   позиции  
процент   исполнительских   задач,   решаемых  
руководителем,   по-прежнему   довольно   вы-
сок,  поэтому,  в  идеале,  он  должен  быть  про-
фессионалом  равным  своим  подчиненным,  а  
лучше  – превосходить  их  по  этому  критерию.  
Доскональное   знание   оперативных   вопросов  
являются  для  руководителя  базового   уровня  
и   среднего   звена   важной   предпосылкой   для  
эффективного   обучения   и   развития   сотруд-
ников,   занятия   в   своем   структурном   подраз-
делении  позиции  наставника,  коуча.   

3.  Чем  на  более  высокой  организационно-
управленческой  ступени  находится  руководи-
тель,   тем   большее   значение   для   эффектив-
ности   его   руководящей   деятельности   приоб-
ретают:  волевые  качества;;  требовательность  
к   другим   (сотрудникам,   коллегам,   деловым  
партнерам);;   целеустремленность;;   навыки  
делегирования  полномочий;;  навыки  в  прове-
дении   групповых   форм   работы   (совещания,  
планерки,  собрания);;  оперативность  в  приня-
тии   решений;;   умение   грамотно   выстраивать  
дистанцию   с   сотрудниками,   коллегами   и   де-
ловыми   партнерами;;      комплексный   подход   к  
работе,   системность  мышления,   которые  на-
зовем   «специальные   компетенции   руководи-
теля». 

Согласимся   с   мнением известного   теоре-
тика  в  области  управления  С.Н.  Паркинсона,  
который  отмечает,  что  когда  человек  выходит  
за   пределы  собственных   способностей  и  ор-
ганизует   работу   других,   ему   требуется   уме-
ние.  Его  личное  мастерство  (которое  должно  
быть   выдающимся)   отходит   на   второй   план,  
тут   важнее   его   умение   руководить   другими.  
Каждый   под   его   началом   получает   задание  
точно  по  своим  возможностям,  каждый  точно  
знает,  что  ему  надлежит  делать. 

4.   Для   руководителей   стратегического  
уровня   (высшего   звена)   важную   роль   в  
управленческой   деятельности   имеют   сле-
дующие   компетенции:   аналитические   спо-
собности;;   проактивность   (способность   про-
считывать   развитие   ситуации   и   принимать  
упреждающие   меры);;   навыки   организацион-
ных  изменений;;  навыки  стратегического  пла-
нирования;;   навыки   управления   организаци-
онной  культурой. 
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ОСОБЕННОСТИ  МОТИВАЦИИ  И  УСПЕШНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РУКОВОДИТЕЛЯ  ОПЕРАТИВНОГО  УРОВНЯ 

Трусь  Ю.А.  (г.  Минск) 

 
Высокая  мотивация  персонала,  и,   прежде  

всего,   управленческого   звена   – важнейшее  
условие   успеха   организации.   Ни   одно   пред-
приятие не  может  преуспеть  без  настроя  со-
трудников   на   работу   с   серьезной   отдачей,  
без   высокого   уровня   приверженности   персо-
нала   своей  организации,   без   заинтересован-
ности   руководителей   и   сотрудников   в   конеч-
ных  результатах  и  без  их  стремления  внести  
свой   вклад   в   достижение   поставленных   це-
лей.  Поэтому  в  последнее  время  наблюдает-
ся   всплеск   интереса   собственников   субъек-
тов  хозяйствования  и  наемных  менеджеров  к  
изучению   психологических   аспектов   поведе-
ния  человека  на  рабочем  месте.   

В  настоящее  время  значимой  предпосыл-
кой успешности   профессиональной   деятель-
ности  руководителя  является  осознавание  им  
особенностей   своих   потребностно-
мотивационных  компонентов,  которые  оказы-
вают  влияние  на  его  нацеленность  на  посто-
янный   рост,   повышение   своего   образова-
тельного   уровня,   построение грамотных   от-
ношений   со   своими   подчиненными   и   колле-
гами,  с  организационной  и  внешней  средой,  в  
целом   на   эффективность   управленческой  
деятельности. 

Исследование   взаимосвязи   мотивации   и  
успешности  деятельности  руководителя  опе-
ративного   уровня   было   организовано   и   про-
ведено   нами   в   два   этапа.   На   первом   этапе  
были   изучены   особенности   мотивационной  
сферы   руководителей   структурных   подраз-
делений,  у  которых  в  непосредственном  под-
чинении   на   момент   проведения   исследова-
ния   находились   от   3   до   9   человек.   В   иссле-
довании   приняли   участие   47   руководителей  
оперативного  уровня,  возглавляющих  отделы  
розничных  и  оптовых  продаж   крупной  отече-
ственной   производственно-торговой   Компа-
нии.   В   качестве   диагностической   методики  
нами   был   выбран   «Мотивационный   тест»  Ф.  
Герцберга. 

Для  проведения  второго  этапа  исследова-
ния   нами   был   разработан   бланк   для   оценки  
успешности  профессиональной  деятельности  
руководителей   отделов   продаж.   На   данном  
этапе  исследования  вышестоящие  руководи-
тели   оценивали   своих   подчиненных   – руко-
водителей   отделов   продаж,   принимающих  
участие  в  исследовании  – по  предложенным  
критериям. 

Результаты   проведенного   исследования  
мотивационной  сферы  руководителей  опера-

тивного   уровня   позволяют   сделать   следую-
щие  выводы  о  преобладающих  у  них  мотива-
ционных   факторах.   Ключевыми   мотивами  
профессиональной   управленческой   деятель-
ности  для  данных  руководителей  являются: 

- финансовые  мотивы  (68%);; 
- ответственность  при  выполнении  работы  

(57%); 
- мотив  достижения  высоких  результатов  в  

работе  (61%).   
С   помощью   t-критерия   Стьюдента   была  

выявлена   взаимосвязь  между   таким  мотива-
ционным  фактором,   как  «ответственность»  и  
динамикой   роста   продаж   (t(35)=-2,725, 
р≤0,01),  что  позволяет  сделать  вывод  о  том,  
что  руководители  оперативного  уровня,  кото-
рые  ориентированы  на  выполнение  сложной,  
требующей   большой   ответственности   рабо-
ты,   способны   выполнять   свою   профессио-
нальную   деятельность   эффективно   и   доби-
ваться  в   ней   успехов,   в   отличие  от      тех,   кто  
стремится  избежать  ответственности.   

Также   с   помощью   коэффициента   корре-
ляции  Пирсона   была   выявлена   связь   между  
таким  мотивационным  фактором,  как  «ориен-
тация   на   достижения»   и   профессиональной  
компетентностью   (r=0,350,   р≤0,05).   Из   этого  
может   следовать,   что   чем   выше   у  руководи-
теля  оперативного  уровня  стремление  к  дос-
тижениям   в   профессиональной   деятельно-
сти,  тем  вероятнее,  что  он будет  стремиться  
к   развитию   профессионально   значимых   кон-
структов.   И   наоборот,   чем   ниже   у   руководи-
теля   оперативного   уровня   ориентация   на  
профессиональные   достижения,   тем   вероят-
нее,  что  он  не  является  высококомпетентным  
в   своей   области.  Однако   этот   результат   мо-
жет   говорить   также  о   том,   чем  более   компе-
тентным  является  руководитель  оперативно-
го  уровня,  тем  скорее  он  будет  стремиться  к  
достижениям   в   работе.   Установление   связи  
между   «стремлением   к   достижениям»   и  
«профессиональной   компетентностью»   не  
можем   говорить   о   том,   какая   из   этих   пере-
менных  является  зависимой,  а  какая  незави-
симой.   

С   помощью   коэффициента   корреляции  
Пирсона  была   выявлена   обратная   связь  ме-
жду  мотивом  продвижения  по  службе  и  таким  
личностным   качеством,   как   «ответствен-
ность»   (r=-0,383,   р≤0,01).   Можно   предполо-
жить,   что   чем   сильнее   руководитель   опера-
тивного   уровня   стремится   к   карьерному  рос-
ту,   тем   больше   усилий   он   сосредотачивает  
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на  каких-либо  иных  сферах  своей  деятельно-
сти,   нежели   на   ответственном   отношении   к  
выполняемой   им   работе.   Возможен   и   такой  
вариант:   чем   больше   ответственности   в   ра-
боте   проявляет   руководитель   оперативного  
уровня,  тем  меньше  выражено  у  него  стрем-
ление   к   продвижению   по   служебной   лестни-
це.  Получив  этот  результат,  мы  также  не  мо-
жем   однозначно   утверждать,   какая   из   этих  
переменных  является  зависимой,  а  какая  не-
зависимой. 

Проблема   взаимосвязи   мотивации   и   ус-
пешности  деятельности  руководителя  опера-
тивного  звена  – базового  и  среднего  уровня  – 
имеет   не   только   важное   теоретическое   зна-
чение,   но   напрямую   связана   с   выходом   на  
практику:  начиная  с  решения  организационно  
– управленческих   вопросов   формирования  
кадрового  управленческого  резерва  предпри-
ятия   и   заканчивая   определением   мотиваци-
онных   компонентов   психологического   сопро-
вождения  его  профессиональной  практики. 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ИССЛЕДОВАНИЯ      
РАССТРОЙСТВ  ПОВЕДЕНИЯ  В    ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ  

ВОЗРАСТЕ 
Туляганова  Г.К.,    Нормуродов    Г.  А.  (Узбекистан) 

 
Многими   авторами   признавалась   необхо-

димость  учитывать  многочисленные  факторы  
в  исследованиях  психических  расстройств.  В  
современных диагностических   схемах   утвер-
дились   в   применении   принцип   многоосевой  
диагностики  и  принцип  мультимодальности. 

По   мнению   С.А.Кулакова,   многофактор-
ный   подход   в   диагностике   психических   бо-
лезней  особенно  важен  именно  для  детской  и  
подростковой   психиатрии,   содержание  много-
уровневого  диагноза  в  подростковом  возрасте,  
сохраняя   общую   основу   с   таковым   у  
взрослых,   имеет   значительные   возрас-
тные  различия,  причем  даже  на  тех  уровнях,  
которые   выделяются   и   в   зрелом   периоде  
(психопатологический,   личностный,   соци-
альный).  Однако  наряду  с  этим  существует  
уровень   психических   нарушений,   который  
специфичен   только   для   детско-
подросткового   возраста,   - нарушения   пси-
хического  развития  [9]. 

Сотрудники   НИИ   им.   Сербского   пред-
ложили   схему   систематики   уровней   психи-
ческих  расстройств  у  подростков.  Авторы  осо-
бо   подчеркивают,   что   дизонтогенетическии  
этап   или   уровень   нарушений   психического  
развития   является   сугубо   специфическим  
для  изучаемого  возраста.  В  схеме  выделяют-
ся   четыре  основных   уровня   психических   рас-
стройств  в  подростковом  возрасте:   

- уровень   психопатологический   (клиниче-
ский);;   

- уровень   дизонтогенетический   (асинхро-
нии,  аномалии  и  дефекты  развития,  наруше-
ния   темпа,   гармоничности   и   своевременно-
сти  психического  и  социального  созревания);; 

- уровень   личностных   расстройств,   изме-
нений  личности  и  нарушений  поведения;;   

- уровень  социализации  личности. 
Вышеупомянутые   оценочные   аспекты  

включены  в  многоосевую   классификацион-

ную   схему   психических   расстройств  
детского   и   подросткового  возраста.  Она  на-
считывает  шесть  измерений:   

- клинические   психопатологические   син-
дромы  - первая  ось;; 

- специфические   расстройства   психиче-
ского  развития  - вторая  ось;; 

- уровень  интеллекта  - третья  ось;; 
- соматические   состояния   - четвертая  

ось;; 
- аномальные   психосоциальные   условия  

- пятая  ось;; 
- степень  тяжести  имеющихся  нарушений  - 

шестая  ось. 
Категории   первой   оси   охватывают   но-

зологические   формы,   описанные   в   Между-
народной   классификации   болезней   10   пере-
смотра  под  шифрами  F0 -F5,  а  также  F9;;  ка-
тегории  второй  оси  - F80 - F83,  а  также  F6; 
элементы   третьей   оси   частично   расположе-
ны   в   рубрике   F7;;   составляющие   четвертой  
оси   расположены   в   разделах   А   - Е   и   G - Y 
МКБ-10 [11]. 

Параллельно   с   МКБ-10   ВОЗ   предложила  
схему  психосоциальных  влияний,  обозначен-
ную   как   пятая   ось   многоосевой   классифика-
ции.  В  ней  группы  1-4  отражают  внутрисемей-
ные отношения;;  5,7  и  8  - особенности  микро-
социального  окружения;;  группа  6  включает  
острые   стрессовые   события,   а   группа   9   - 
факторы,  связанные  с  психическим  расстрой-
ством.  Американская   классификация  DSM-IV 
оценивает   психические   расстройства   у  
взрослых   и   детей   по   пяти   главным   осям  
[6]:  

- клинические  синдромы  - первая  ось;; 
- расстройства   личности,   умственная   от-

сталость  - вторая  ось;; 
- соматические  заболевания  - третья  ось;; 
- психосоциальные  проблемы   - четвертая  

ось;; 
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- наивысший   уровень   функциональной  
адаптации   в течение   истекшего   года   - пятая  
ось. 

Мультимодальность   означает,   что   вместо  
унивариантного   подхода   выбирается   муль-
тивариантный,   при   котором   соответственно  
варьируют   отдельные   категории.   Наиболее  
известными   мультимодальными   подходами  
являются   мультимодальный подход   Оудс-
хоорна  и  мультимодальный  профиль  Лаза-
руса.   При   использовании   подхода   Оудсхо-
орна  любую  проблему  можно   представить  в  
виде   «слоеного   пирога»   из   шести   уровней.  
Каждый   уровень   отражает   соответствующие  
биопсихосоциальные  теории,  которые  служат  
для  выдвижения   частных   гипотез   и   под-
бора   психотерапевтических   вмеша-
тельств  [9]. 

Мультимодальный   профиль   Лазаруса   - 
специфически   организованный   вариант   сис-
темного   анализа,   проводимы   по   семи   на-
правлениям   - BASIC-ID (по   первым   англий-
ским  буквам:  behavior, affect, sensation, im-
agination, cognition, interpersonal relation, 
drugs -поведение,   аффект,   ощущения,   пред-
ставления,   когниции,   интерперсональные   от-
ношения,   лекарства   и   биологические   факто-
ры)  [1]. 

В   клинической   классификации   рас-
стройств  поведения  детского  и  подросткового  
возраста,  представленной  в  V или  F главе  10-
го   пересмотра   МКБ   Всемирной   организации  
здравоохранения,   в  отличие  от  предыдущего  
пересмотра  расширены  прежние  рамки  и  
введены   новые   рубрики,   касающиеся   по-
веденческих   расстройств.   Так,   в   МКБ-10   в  
рубрику  F9  (поведенческие  и  эмоциональные  
расстройства,   начинающиеся   обычно   в   дет-
ском   и   подростковом   возрасте)   включе-
ны:   

- гиперкинетическое  расстройство  (F90); 
- расстройства  поведения  (F91);  
- смешанные   расстройства   поведения   и  

эмоций  (F92).  
В.А.Хурьева   и   Е.В.Макушкин   отмечают,  

что   расширение   круга   этих   расстройств   по  
сравнению   с   таковым   само   по   себе   можно  
оценить   положительно,   однако,   отсутствие  
разграничения  систематик  по  детской  и  под-
ростковой   психиатрии   делает   МКБ   не  
только  не  опережающей  практику,  но  и  мало  
современной. В   разделе   F-V отсутствует  
рубрика  о  психопатологии  аномально  проте-
кающего   пубертатного   криза,   а   нарушения  
психологического   развития   представлены  
не   полно.   Важный   раздел   психического  
дизонтогенеза   тоже   неполон   и   отли-
чается   непоследовательностью   приведения  
сведений. 

В  американской   классификации  DSM-IV 
из   17   разделов   первый   посвящен   расстрой-
ствам  младенческого,  детского  или  подростко-

вого  возраста.  Он  состоит  из  10  подразделов,  
и  в  частности,  выделяются  рубрики  расстрой-
ство  с  дефицитом  внимания  и  расстройство  с  
деструктивным   поведением   и   другие   рас-
стройства   младенческого,   детского   или  
подросткового  возраста. 

Критериями   определения   отклоняю-
щихся,   нарушенных,   деструктивных  форм  
поведения  в  этих  схемах  принято  считать  
продолжительность   повторяющихся пат-
тернов   поведения,   которые   ущемляют  
права  других  или  ограничивают  развитие  са-
мого   индивида.   Заключение   о   наличии   рас-
стройств   поведения   должно   учитывать   воз-
раст   и   уровень   развития   ребенка.   Напри-
мер,   вспышки   гнева   и   раздражения   явля-
ются   нормальными   особенностями   разви-
тия   для   детей   3-летнего   возраста   и   их   пе-
риодическое  возникновение  само  по   себе  не  
может   быть   основанием   для   оценки   их   как  
отклонения  поведения  [11]. 

Д.Н.Исаев   указывает,   что   примеры   форм  
поведения,  на  которых  основывается  диагноз,  
включают:      чрезмерная   драчливость;;   хули-
ганство;;   жестокость;;   разрушительные   дей-
ствия;;  поджоги;;  воровство;;  лживость;;   прогу-
лы  в  школе;;  уходы  из  дома;;  необычно  частые  
и   бурные   вспышки   гнева;;   вызывающее   про-
вокационное   поведение;;   откровенное   не-
послушание.   Обычно   основанием   для   соот-
ветствующей   оценки   поведения   служит   про-
должительность   описанных   отклонений,   со-
ставляющая  шесть  и  более  месяцев  [6]. 

Поведенческие   отклонения   у   детей   клас-
сифицируются   различно   в   зависимости   от  
критериев   и   представлений   об   этиологии.  
Г.Е.Сухарева систематизирует  поведенческие  
расстройства   в   рамках   психогенных   реактив-
ных  состояний  на  основании  степени  остроты  
и   интенсивности   психотравмы,   соотношения  
ситуационных  и  личностных  моментов.  Автор  
выделяет   две   основные   группы   патологиче-
ских   развитии   у   детей:   а)   изменениями   ха-
рактера   под   влиянием   неблагоприятных   ус-
ловий   воспитания;;   б)невротическими   разви-
тиями,   которые   отнесены   ею   к   затяжным  
формам  реактивных  состояний.   

Первая   группа   делится   на   «агрессивно-
защитный»,  «пассивно-защитный»  и  «инфан-
тилизированный»   типы   поведения.   Группа  
невротических   развитии   включает   истериче-
ское,  астеническое,  ипохондрическое  и  об-
сессивное   развития   личности   в   зависимо-
сти   от   преобладания   тех   или   иных   патологи-
ческих  черт  характера. 

В.В.Ковалев   понимает   нарушения   по-
ведения   как   разновидность   психогенных   ха-
рактерологических   и   патохарактерологических  
реакций.   

Признаками   перехода   характерологиче-
ской   реакции   в   патохарактерологическую  
В.В.Ковалев   считает   выход  измененного   по-
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ведения   ребенка   или   подростка   за   пределы  
той   микросоциальной   среды и   той   ситуа-
ции,  в  которых  эта  реакция  первоначально  
возникла,   а   также   присоединение   сле-
дующих   невротических   компонентов   [7]:  
колебаний   настроения;;   раздражительности;;  
аффективной   возбудимости;;   истощаемости;;  
соматовегетативных  расстройств.   

Понятие   поведенческих   реакций   поя-
вилось  и  утвердилось  в  детской  психиатрии  
благодаря   работам   французских   психиатров  
[8].  При  этом  одни  авторы  считали,  что  преоб-
ладание  у  ребенка  таких  реакций  свидетель-
ствует   об   изначальной,   конституциональной  
личностной   аномальности,   другие   полагали,  
что   такие   реакции,   повторяясь,   формируют  
склонность   к   становлению   психопатий.   Бли-
зость   этих   реакций   к   личностным   расстрой-
ствам   определила   их   название   - реактивно  
обусловленные  изменения  характера  [4]. 

Для   обозначения   психогенных   реакций   у  
детей   и   подростков   французские   психиатры  
предложили   термин   «общие   эффективные  
реакции»,   которые   подразделяются   на   сле-
дующие  формы:    реакции  отказа;;    реакции  оп-
позиции;;      реакции   имитации;;   реакции   ком-
пенсации;;    реакции  гиперком-пенсации.   

В.А.Гурьева   отмечает,   что   указанные  
варианты   отражают   механизмы   возникнове-
ния  поведенческих  реакций,  а  клинические  их  
формы  могут  быть  разными,  но  выражающи-
мися   конкретными   психопатоло-гическими  
синдромами.   При   этом   патологическими  
такие   реакции   можно   назвать   тогда,   когда  
они   сопровождаются   снижением   адапта-
ции,   нарушением   приспособления   ребенка  
к  окружающей  среде  [4]. 

В.В.Ковалев   выделяет   поведенческие   ре-
акции,   свойственные   преимущественно   де-
тям   (оппозиции   или   протеста,   отказа,   ими-
тации,  компенсации,  гиперкомпенсации)  и,  
в   дополнение   к   этим   формам,   поведенче-
ские   реакции,   свойственные   преимущест-
венно   подросткам   (эмансипации,   группиро-
вания,   увлечения,   реакции,   обусловленные  
формирующимся   сексуальным   влечением)  
[11]. 

К.С.Лебединская,   М.М.Райская,  
Г.В.Грибанова   указывают   на   два   механизма  
формирования   патохарактерологическо-
го  развития:   

- закрепление   и   иррадиация   личностных  
реакций   отказа,   оппозиции,   гиперкомпенса-
ции  и  др.,  возникших  в  ответ  на  психотрав-
мирующее  воздействие;;   

- прямое  стимулирование  отрицательными  
воздействиями  тех  или иных  патологических  
черт   характера   (возбудимости,   истерично-
сти  и  т.д.).   

Хроническое   психотравмирующее   воз-
действие   на   незрелый   мозг   ребенка   приво-
дит   к  болезненной  перестройке  его   темпера-

мента,   аффекта,   вегетативной   нервной   сис-
темы,   что   в   значительной   степени   обуслов-
ливают   патологический   уровень   нарушений  
поведения   [5].   Авторы   выделяют   три   ос-
новных   типа   нарушений  поведения  у  подро-
стков:   

- с   преобладанием   явлений   психической  
неустойчивости;;   

- с   преобладанием   явлений   аффективной  
возбудимости;;   

- с  преобладанием  расторможенности  вле-
чений. 

R.Jenkins включил  в  систематику  поведен-
ческих   нарушений   гиперкинетическую   реак-
цию,   реакцию   ухода,   реакцию   тревоги,   реак-
цию   бегства,   социализированную   агрессив-
ность,   групповые   правонарушения,   прочие  
реакции  [6]. 

Особое   значение   имеют   так   называе-
мые   возрастные   кризы   - периоды   наиболь-
шей  подверженности  нервным  и  психическим  
нарушениям.   В.А.Гурьева   отмечает,   что   са-
мым  длительным  является  возрастной  кризис  
- 12-18  лет,  «переходный»  от  детства  к  взрос-
лому   состоянию.   В   психиатрии   уже   в   1890   г.  
К.Kahlbaum дал   психопатологическую   харак-
теристику   пубертатного   криза,   в   психологии  
же  начало  изучения  этой   клинической  фазы  
развития,   как   и   сам   термин,   связывают   с  
именем  S.J.Holl [4]. 

Л.С.Выготский  в   своей   концепции  о  един-
стве   биологического   и социального   в   генезе  
пубертатного   криза,   указывал  на   то,   что   кри-
тические  периоды  в  психическом  созревании  
необходимы,  они  обусловлены  логикой  само-
го   процесса   развития,   характеризующегося  
не  только  негативными  явлениями,  но  и  обя-
зательно  созидательными  [2]. 

Ш.Бюлер   разделила   пубертатный   криз   на  
две  фазы   [4]:      негатив-ную   (12   - 14   лет)   и    
позитивную  (15  - 18  лет). 

Каждая   из   приведенных  фаз имеет  пре-
имущественное   значение   для   возникновения  
тех   или   иных   психических   расстройст.  
N.Petrilowitsch выделяет   в   пубертатном   пе-
риоде   пеструю   шкалу   психопатических   реак-
ций  - от  неустойчивости  и  импульсивности  до  
аутизма   и   депрессивных   фаз   с   опасностью  
самоубийств,  когда  пубертатный  возраст  про-
ходит,   все   эти   явления   могут   исчезнуть.  
Подчеркивается   также   значимость   пубер-
тации как   опаснейшей   биологической   фазы  
развития,   чреватой   неправильным   формиро-
ванием  характера. 

Значение   пубертатного   криза   подчеркива-
ют   большинство   ведущих   психиатров   и   пси-
хологов,   однако   его   место   в   международных  
классификациях   болезней   пока   не   опреде-
лено,   т.е.   не   учитывается   один   из   важней-
ших  механизмов  формирования  клиники  пси-
хических  расстройств  у  подростков. 
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В  исследованиях  Леонгарда   К.,   Личко  А.Е.  
показано,   что   степень   дисгармоничности   у  
подростков   различна,   а   акцентуированность  
характера   имеет   разные   качественные   осо-
бенности  и  по-разному  проявляется  в  особен-
ностях  поведения  подростков.  Различия  меж-
ду  акцентуациями  и  психопатиями  основыва-
ются   на   трех   критериях   П.Б.Ганнушкина   и  
О.В.Сербикова.   Тотальность   личностных  
отклонений   обычно   сочетается   с   их   стой-
костью   и   такой   степенью   выраженности,  
которая   нарушает  способность   к  адаптации.  
Наряду   с   этим   В.А.Гурьева   указывает   также  
возможность  наличия  [3, 4]:  

- определенной   психопатической   структу-
ры  личности   (возбуди-мая,   истерическая  
и  т.д.);;   

- преимущественно   однотипного   спосо-
ба  психопатического  реагирования;;   

- клинической   динамики   (реакции,   деком-
пенсации,  фазы,  патологическое  развитие;;   

- аффективных   колебаний   (психоген-
ные   и   спонтанные   расстройства   настрое-
ния).   

В   классификации   К.Леонгарда,   разрабо-
танной  на  основе  психологического   анализа  
личности,   предлагаются   следующие   типы  
акцентуаций   характера   [Леонгард   К.,   1981]:  
демонстративный;;   педантичный;;   застреваю-
щий;;   возбудимый;;   гипертимный;;   дистимиче-
ский;;   аффективно-лабильный;; аффективно-
экзальтированный;; тревожный;; эмотивный;;   ин-
тровер-тированный;;  экстравертированный. 

В   динамике   акцентуаций   характера  
А.Е.Личко   выделяет   две   основные   группы  
динамических   изменений:   а)   преходящие;;   б)  
транзиторные  изменения  характера;;  в)  отно-
сительно  стойкие  изменения  характера.   

Транзиторные   изменения   характера   про-
являются   в   аффективных   реакциях   следую-
щего   вида   [11]:   а)   интрапунитивные;;   б)   экст-
рапунитивные;;   в)   импунитивные;;   г)   демонст-
ративные.   

Преходящие   нарушения   поведения  могут  
проявляться  в  виде  [6]:  

а)   делинквентного   поведения,   т.е.   в  
проступках   и   мелких   провинностях,   не  
достигающих   степени   криминала,   наказуе-
мого  в  судебном  порядке;;  б)   

побегов   из   дома   и   бродяжничества.   Де-
линквентное  поведение  проявляется  в  форме  
прогулов,   общения   с   антисоциальными   ком-
паниями,   хулиганства,   издевательств   над  
маленькими   и   слабыми,   отнимания   денег,  
угона  с  целью  прокатиться  велосипедов  и  мо-
тоциклов,   мошенничества,   спекуляций,  
домашних   краж.   Побеги   из   дома   и   бро-
дяжничество  в  трети  случаев  сочетаются  
с   делинквентностью.   Фактически   все   виды  
девиантного   поведения   сочетаются   с   аддик-
тивным.   Поведение,   характеризующееся   от-
клонением  от  принятых  нравственных,  а  в  не-

которых   случаях   и   правовых   норм,   рассмат-
ривается   как   девиантное.   Оно   может   вклю-
чать   антидисциплинарные,   антисоциальные,  
делинквентные   и   аутоагрессивные   (суици-
дальные  и  самоповреждающие)  поступки.   

Большая   заслуга   в   изучении   патологии  
формирования   характера  в   детском   и   подро-
стковом   возрасте   принадлежит  
О.В.Кербикову  и  его  последователям.  Авторы  
разработали  учение  о  приобретенной  стойкой  
патологии   личности, или   «краевой   психопа-
тии»,   в   котором   принципиальное   положение  
заключается   в   том,   что   патологическое   фор-
мирование  личности  представляет   собой  ста-
новление  незрелой  личности  детей  и  подрост-
ков  в  аномальном  направлении  под  влиянием  
хронических   патогенных   воздействий   отри-
цательных   социально-психологических  
факторов   (неправильного   воспитания,   дли-
тельных  психотравмирующих  ситуаций,  преж-
де   всего   вызывающих   патологические   ситуа-
ционные  реакции  личности). 

В.В.Ковалев выделяет  четыре  варианта  па-
тологических   формирований   личности   [7];;   а) 
патохарактерологический;;   б)   постреактивный;;    
в)невроти-ческий;;  г)  дефицитарный. 

 Автор   описывает   динамику   патологи-
ческого  развития  личности:     

- этап   совпадает   с      ситуативными   реак-
циями;;   

- этап   формирования   ведущего   патоха-
рактерологического  синдрома;;   

-этап  пубертатного  полиморфизма   - соче-
тание  основной  симптоматики  с  личностными  
реакциями,   обусловленными   пубертатными  
изменениями   личности   (демонстративность,  
ипохондрия,   эмоциональная   неустойчивость  
и  т.д.);;   

-заключительный  этап  может  быть  либо  в  
форме   краевой   психопатии,   либо   в   форме  
сглаживания   ведущих   патологических   черт  
личности   до   частичной   или   полной   гармони-
зации  (депсихопатизация).   

Таким   образом,   учитывая   неоднородную  
природу  и  сложный  механизм  формирования  
входящих   поведенческих   расстройств,  необ-
ходимо   проводить   комплексное   клинико-
психологическое   исследование   личности   ре-
бенка,  подростка,  а  также  членов  семьи,  на-
правленное   на   установление   причин   воз-
никновения   расстройств   поведения   у   детей,  
подростков. 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  РАССТРОЙСТВ  
ПОВЕДЕНИЯ  В    ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕ 

Туляганова  Г.К.  (Узбекистан) 
              
Многими   авторами   признавалась   необхо-

димость   учитывать   многочис-ленные   факто-
ры   в   исследованиях   психических   рас-
стройств.   В   современных   диагностических  
схемах   утвердились   в   применении   принцип  
многоосевой   диагностики   и   принцип   мульти-
модальности.   

Сотрудники   НИИ   им.   Сербского   пред-
ложили   схему   систематики   уровней   психи-
ческих  расстройств  у  подростков.  Авторы  осо-
бо   подчеркивают,   что   дизонтогенетический  
этап   или   уровень   нарушений   психического  
развития   является   сугубо   специфическим  
для  изучаемого  возраста [1].     Они  выделяют  
четыре   основных   уровня   психических   рас-
стройств   в   подростковом   возрасте:   а)      уро-
вень   психопатологический   (клинический);;   б)  
уровень   дизонтогенети-ческии   (асинхронии,  
аномалии   и   дефекты   развития,   нарушения  
темпа,   гармоничности   и   своевременности  
психического   и   социального   созревания);;   в)  
уровень  личностных  расстройств,  изменений  
личности   и   нарушений   поведения;;г)   уровень  
социализации  личности. 

Категории   первой   оси   охватывают   но-
зологические   формы,   описанные   в   Между-
народной   классификации   болезней   10   пере-
смотра  под  шифрами  F0 -F5,  а  также  F9;;  ка-
тегории  второй  оси  - F80 - F83,  а  также  F6; 
элементы   третьей  оси  частично  расположе-
ны   в   рубрике   F7;;   составляющие   четвертой  
оси   расположены   в   разделах   А   - Е   и  G - Y 
МКБ-10 [2]. 

Параллельно   с   МКБ-10   ВОЗ   предложила  
схему  психосоциальных  влияний,  обозначен-
ную   как   пятая   ось   многоосевой   классифика-
ции.  В  ней  группы  1-4  отражают  внутрисемей-
ные  отношения;;  5,7  и  8  - особенности  микро-

социального  окружения;;  группа  6  включает  
острые   стрессовые   события,   а   группа   9   - 
факторы,   связанные   с   психическим   рас-
стройством.   Американская   классификация  
DSM-IV оценивает   психические   расстрой-
ства   у   взрослых   и   детей   по   пяти   главным  
осям   [3,4]:   а)   клинические   синдромы   - 
первая   ось;;б)   расстройства  личности,  умст-
венная   отсталость   - вторая   ось;;в)   соматиче-
ские  заболевания  - третья  ось;;д)  психосоци-
альные   проблемы   - четвертая  
ось;;г)наивысший   уровень   функциональной  
адаптации   в   течение   истекшего   года   - пятая  
ось. 

Мультимодальность  означает,  что  вместо  
унивариантного   подхода   выбирается   муль-
тивариантный,   при   котором   соответственно  
варьируют   отдельные   категории   [4].   Наибо-
лее   известными   мультимодальными   подхо-
дами   являются   мультимодальный подход  
Оудсхоорна   и   мультимодальный   профиль  
Лазаруса.   При   использовании   подхода  
Оудсхоорна      любую   проблему  можно   пред-
ставить   в   виде   «слоеного   пирога»   из   шести  
уровней.   Каждый   уровень   отражает   соответ-
ствующие  биопсихосоциальные  теории,   кото-
рые   служат   для   выдвижения   частных   ги-
потез   и   подбора   психотерапевтических  
вмешательств   [4].   Мультимодальный   про-
филь  Лазаруса   - специфически  организован-
ный  вариант  системного  анализа,  проводимы  
по   семи   направлениям   - BASIC-ID (по   пер-
вым   английским   буквам:   behavior, affect, 
sensation, imagination, cognition, interper-
sonal relation, drugs -поведение,   аффект,  
ощущения,   представления,   когниции,   интер-
персональные  отношения,  лекарства  и  биоло-
гические  факторы)  [2]. 
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В   клинической   классификации   рас-
стройств  поведения  детского  и  подросткового  
возраста,  представленной  в  V или  F главе  10-
го   пересмотра   МКБ   Всемирной   организации  
здравоохранения,  в  отличие от  предыдущего  
пересмотра  расширены  прежние  рамки  и  
введены   новые   рубрики,   касающиеся   по-
веденческих   расстройств.   Так,   в   МКБ-10   в  
рубрику  F9  (поведенческие  и  эмоциональные  
расстройства,   начинающиеся   обычно   в   дет-
ском   и   подростковом   возрасте)   включе-
ны:   

- гиперкинетическое  расстройство  (F90); 
- расстройства  поведения  (F91);  
- смешанные   расстройства   поведения   и  

эмоций  (F92).  
Критериями   определения отклоняю-

щихся,   нарушенных,   деструктивных  форм  
поведения  в  этих  схемах  принято  считать  
продолжительность   повторяющихся   пат-
тернов   поведения,   которые   ущемляют  
права  других  или  ограничивают  развитие  са-
мого   индивида.   Заключение   о   наличии   рас-
стройств   поведения   должно   учитывать   воз-
раст   и   уровень   развития   ребенка.   Напри-
мер,   вспышки   гнева   и   раздражения   явля-
ются   нормальными   особенностями   разви-
тия   для   детей   3-летнего   возраста  и  их   пе-
риодическое  возникновение  само  по  себе  не  
может   быть   основанием   для   оценки   их   как  
отклонения  поведения  [3]. 

Д.Н.Исаев   указывает,   что   примеры   форм  
поведения,   на   которых   основывается   диаг-
ноз,  включают:    чрезмерная драчливость,  ху-
лиганство,   жестокость,   разрушительные  
действия,   поджоги,   воровство,      лживость,    
прогулы   в   школе,   уходы   из   дома,   необычно  
частые   и   бурные   вспышки   гнева,   вызываю-
щее    ровокационное   поведение,   откровен-
ное  непослушание.   

Обычно  основанием  для  соответствующей  
оценки  поведения  служит  продолжительность  
описанных   отклонений,   составляющая   шесть  
и  более  месяцев  [3]. 

Поведенческие   отклонения   у   детей   клас-
сифицируются   различно   в   зависимости   от  
критериев   и   представлений   об   этиологии.  
Г.Е.Сухарева систематизирует   поведенче-
ские   расстройства   в   рамках   психогенных   ре-
активных   состояний   на   основании   степени  
остроты  и   интенсивности   психотравмы,   соот-
ношения  ситуационных  и  личностных  момен-
тов.   Автор   выделяет   две   основные   группы  
патологических  развитии  у  детей:   

- изменениями   характера   под   влиянием  
неблагоприятных   условий   воспитания,   т.е. 
«агрессивно-защитный»,   «пассивно-
защитный»   и   «инфантилизированный»   типы  
поведения. 

- невротическими   развитиями,   которые  
отнесены   ею   к   затяжным   формам   реактив-
ных   состояний,   т.е.      группа   невротических  

развитии   включает   истерическое,   астениче-
ское, ипохондрическое  и  обсессивное  раз-
вития   личности   в   зависимости   от   преобла-
дания   тех   или   иных   патологических   черт   ха-
рактера. 

В.В.Ковалев   понимает   нарушения   по-
ведения   как   разновидность   психогенных   ха-
рактерологических   и патохарактерологических  
реакций.   

Признаками   перехода    арактерологиче-
ской   реакции   в   патохарактерологическую  
В.В.Ковалев   считает  выход  измененного  по-
ведения   ребенка   или   подростка   за   пределы  
той   микросоциальной   среды   и   той   ситуа-
ции,  в  которых  эта  реакция  первоначально  
возникла,   а   также   присоединение   сле-
дующих  невротических   компонентов  [4]:  ко-
лебаний   настроения,   раздражительности,  
аффективной   возбудимости,   истощаемости,  
соматовегетативных  расстройств.   

В.В.Ковалев   выделяет   поведенческие   ре-
акции,   свойственные   преимущественно   де-
тям   (оппозиции   или   протеста,   отказа,   ими-
тации,  компенсации,  гиперкомпенсации)  и,  
в   дополнение   к   этим   формам,   поведенче-
ские   реакции,   свойственные   преимущест-
венно   подросткам   (эмансипации,   группиро-
вания,   увлечения,   реакции,   обусловленные  
формирующимся   сексуальным   влечением)  
[4]. 

К.С.Лебединская,   М.М.Райская,  
Г.В.Грибанова  указывают  на  два  механизма  
формирования   патохарактерологическо-
го  развития:   

- закрепление   и   иррадиация   личностных  
реакций   отказа,   оппозиции, гиперкомпенса-
ции  и  др.,  возникших  в  ответ  на  психотрав-
мирующее  воздействие;;   

- прямое  стимулирование  отрицательными  
воздействиями  тех  или  иных  патологических  
черт   характера   (возбудимости,   истерично-
сти  и  т.д.).   

Авторы   выделяют   три   основных   типа  
нарушений  поведения  у  подростков:   

- с   преобладанием   явлений   психической  
неустойчивости;;   

- с   преобладанием   явлений   аффективной  
возбудимости;;   

- с  преобладанием  расторможенности  вле-
чений. 

Особое   значение   имеют   так   называе-
мые   возрастные   кризы   - периоды  наиболь-
шей  подверженности  нервным  и  психическим  
нарушениям.   В.А.Гурьева   отмечает,   что   са-
мым  длительным  является  возрастной  кризис  
- 12-18  лет,  «переходный»  от  детства  к  взрос-
лому   состоянию.   В   психиатрии   уже   в   1890   г.  
К.Kahlbaum дал   психопатологическую   харак-
теристику   пубертатного   криза,   в   психологии  
же  начало  изучения  этой  клинической  фазы  
развития,   как   и   сам   термин,   связывают   с  
именем  S.J.Holl [2]. 
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Л.С.Выготский  в  своей  концепции  о  един-
стве   биологического   и   социального   в   генезе  
пубертатного  криза,  указывал  на  то,  что  кри-
тические  периоды  в  психическом  созревании  
необходимы,  они  обусловлены  логикой  само-
го   процесса   развития,   характеризующегося  
не  только  негативными  явлениями,  но  и  обя-
зательно  созидательными. 

Ш.Бюлер  разделила  пубертатный  криз  на  
две  фазы  [2]: 

 - негативную   (12 - 14   лет)   и      позитив-
ную  (15  - 18  лет). 

Каждая   из   приведенных  фаз имеет  пре-
имущественное   значение   для   возникновения  
тех   или   иных   психических   расстройст.  
N.Petrilowitsch выделяет   в   пубертатном   пе-
риоде   пеструю  шкалу   психопатических   реак-
ций  - от  неустойчивости  и  импульсивности  до  
аутизма   и   депрессивных   фаз   с   опасностью  
самоубийств,   когда   пубертатный   возраст  
проходит,   все   эти   явления   могут   исчез-
нуть.   Подчеркивается   также   значимость  
пубертации   как   опаснейшей   биологической  
фазы   развития,   чреватой   неправильным  
формированием  характера. 

Значение   пубертатного   криза   подчерки-
вают   большинство   ведущих   психиатров   и  
психологов,   однако   его   место   в   международ-
ных  классификациях  болезней  пока  не  опре-
делено,   т.е.   не   учитывается   один   из   важ-
нейших   механизмов   формирования   клиники 
психических  расстройств  у  подростков. 

В  исследованиях  Леонгарда  К.,  Личко  А.Е.  
показано,   что   степень   дисгармоничности   у  
подростков   различна,   а   акцентуированность  
характера   имеет   разные   качественные   осо-
бенности   и   по-разному   проявляется   в   осо-
бенностях   поведения   подростков.   Различия  
между   акцентуациями   и   психопатиями   осно-
вываются  на  трех  критериях  П.Б.Ганнушкина  
и  О.В.Сербикова.   

А.Е.Личко   на   основе   клинико-
психиатрического   анализа   описывает  
следующие   основные   типы   акцентуаций   ха-
рактера:   гипертимный, циклоидный,   ла-
бильный,   астено-невротический,   сензи-
тивный,   психастенический,   шизоидный,  
эпилептоидный,      истероидный,   неустой-
чивый.   

В   классификации   К.Леонгарда,   разрабо-
танной  на  основе  психологического   анализа  
личности,   предлагаются   следующие   типы  
акцентуаций  характера  [1]:    демонстративный,  
педантичный,   застревающий,   возбудимый,  
гипертимный,   дистимический,   аффективно-
лабильный, аффективно-экзальтированный, 
тревожный, эмотивный,   интровертированный,  
экстравертированный. 

В   динамике   акцентуаций   характера  
А.Е.Личко   выделяет   две   основные   группы  
динамических  изменений:   

- преходящие  на  транзиторные  изменения  
характера;; 

- относительно  стойкие  изменения  харак-
тера.   

Транзиторные   изменения   характера   про-
являются   в   аффективных   реакциях   следую-
щего  вида:    интрапунитивные,  экстрапунитив-
ные,  импу-нитивные,  демонстративные.   

Преходящие  нарушения  поведения  могут  
проявляться  в  виде  [3];  

а)   делинквентного   поведения,   т.е.   в  
проступках   и   мелких   провинностях,   не  
достигающих   степени   криминала,   наказуе-
мого  в  судебном  порядке;;  б)  побегов  из  до-
ма  и  бродяжничества. 

Фактически  все  виды  девиантного  поведе-
ния   сочетаются   с   аддиктивным.   Поведение,  
характеризующееся  отклонением  от  принятых  
нравственных,   а   в   некоторых   случаях   и   пра-
вовых   норм,   рассматривается   как   девиант-
ное.   Оно   может   включать   антидисциплинар-
ные,  антисоциальные,  делинквентные  и  ауто-
агрессивные   (суицидальные   и   самоповреж-
дающие)  поступки.   

В.В.Ковалев выделяет   четыре   варианта  
патологических   формирований   личности:   па-
тохарактерологический,   постреактивный,  
невротический,   дефицитарный.   Автор  
описывает   динамику   патологического  
развития  личности      [4]:   а)этап  совпадает   с    
ситуативными   реакциями,б)   этап   формиро-
вания   ведущего   патохарактерологического  
синдрома,   в)этап   пубертатного   полимор-
физма  - сочетание  основной  симптоматики  с  
личностными   реакциями,   обусловленными  
пубертатными   изменениями   личности   (де-
монстративность,   ипохондрия,   эмоциональ-
ная   неустойчивость   и   т.д.);;   г)   заключитель-
ный  этап  может  быть  либо  в  форме  краевой  
психопатии,   либо  в  форме  сглаживания  ве-
дущих  патологических  черт  личности  до  час-
тичной  или  полной  гармонизации  (депсихопа-
тизация).   

Таким   образом,   учитывая   неоднородную  
природу  и  сложный  механизм  формирования  
входящих  поведенческих  расстройств  в  руб-
рику   МКБ-10 F9L.   Расстройства   поведения,  
необходимо  проводить  комплексное  клинико-
психологическое   исследование   личности   ре-
бенка,  подростка,  а  также  членов  семьи,  на-
правленное   на   установление   причин   воз-
никновения   расстройств   поведения   у   детей,  
подростков. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ  СМЫСЛ  ДИСКУССИЙ   
О  СЕМИОТИЧЕСКОЙ  ФУНКЦИИ 

Турчин  А.С.    (г.  Иваново) 
 
Семиотическая   проблема   относится   к  

числу   «вечных»   дискуссионных,   которая   не  
может  быть  разрешена  в  рамках  какой-то  од-
ной  парадигмы,  однако  это  пока  не  приводи-
ло   к   попыткам   интегрировать   данные,   полу-
ченные   в   теоретико-экспериментальных   ис-
следованиях  сторонников  различных  научных  
школ. 

В   плане   понимания   специфики   развития  
психики  на  протяжении  более  двух  тысячеле-
тий   существует   в   различных   преломлениях  
два   основных   способа   описания   опосредст-
вования   психического   отражения   знаками.   В  
платоновском   понимании   семиотическая  
функция  (СФ)  выступает  как  психологический  
механизм  превращения  мысли  в  знак. 

Платоновская   интерпретация   этого   явле-
ния  предполагает  понимание  опосредствова-
ния   эмпирической   практики   знаками   как   ве-
роятностный  процесс,  в  котором  преобладает  
«божественная   предопределенность»   разли-
чий.  Эта  идея  изначальной  заданности  сход-
ства-различия      в   дальнейшем   нашла   выра-
жение   в   методологическом   принципе   имма-
нентности   психического   развития,   его   ста-
дийности.  Платоновское  понимание  роли   се-
миотической  функции  отмечает  одну  особен-
ность,   присущую   стихийному  формированию  
психических   функций:   при   так   называемом  
традиционном  подходе  к  проблеме  знакового  
опосредствования   можно   не   исследовать  
центральное  звено  этого  процесса,  в  лучшем  
случае   используя   непсихологические   проце-
дуры  (шкалирование  и  иные  математические  
методы).   Усреднение,   искусственное   ограни-
чение  возможностей  семиотического  подхода  
к  проблеме  познания  в  этом  случае  связано  с  
дедуктивным   способом   истолкования   реаль-
ности,   при   котором   всегда   остается   какая-то  
часть  (в  лейбницевском  понимании),  которая  
фиксируется   в   духе   априоризма.   Стадий-
ность  психического  отражения  в  этом  случае  
объясняется   изначальным   (божественным  
замыслом)    редопределением      (душа   расти-
тельная,   животная,   человеческая).   Тем   са-
мым  обходится  больной  вопрос  о  сути разли-
чий  знакового  опосредствования  психической  
активности  на  различных  эволюционных  сту-
пенях.   По   сути,   большинство   существующих  
подходов   в   основном   фиксируют   то,   что   в  
психологии  называют  «постулатом  непосред-

ственности»,  когда  требуется  дать  общее  оп-
ределение   семиотической   закономерности   в  
ее  общефилософском  значении. 

В   аристотелевской   традиции   явление   СФ  
трактуется  как  результат  и  продукт  человече-
ского   опыта.   Исследователь   в   этом   случае  
полагает,   что   СФ   появляется   как   следствие  
особым   образом   организуемой   активности  
(воспитания).   Аристотелевская   схема   знако-
вого  опосредования   психической  реальности  
прекрасно   укладывается   в   рамки   ассоциа-
тивной   эмпирической   психологии   сознания,  
господствовавшей   в   Новое   время.   Для   ее  
реализации   требуется,   чтобы      буквально  
должна   быть   проделана   определенная   «ра-
бота»,   не   важно,   на   уровне   картезианских  
«животных   духов»,   «мышечного   чувства»,  
Ломоносовских  «вибраций»  или  «орудийной»  
(предметно-манипулятивной»)   деятельности.  
Разница   лишь   в   количестве   эмпирических  
данных,  которые  должны  быть  использованы  
субъектом  для  понимания,  освоения,  форми-
рования,  самовоспитания.   

Прагматическая   педагогика   до   сих   пор  
ориентирована   на   индуктивный,   эмпириче-
ский  путь  познания  в  процессе  обучения,    так  
как   это   позволяет   представить   внешне   упо-
рядоченно  процесс  познания  и  увязать  успе-
хи  в  освоении  культурных  средств  с  затрата-
ми   умственной   энергии,   старанием,   т.е.   све-
сти  описание  психологических  изменений  к  их  
количественной   стороне.   Однако   еще   Ж.  
Пиаже  отметил,  что  успешный  «горизонталь-
ный   декаляж»   не   предопределяет   неизбеж-
ность   развития.  Правда,   для  Пиаже   этот   во-
прос   был   увязан   с   проблемой   созревания,  
предопределяющего   биологически   развитие  
психики  и  изменение  содержания  семиотиче-
ской  функции. 

Идея  интериоризации,  развиваемая  в  оте-
чественной   психологии   еще   Л.С.Выготским,  
считается   продуктивной   в   понимании   меха-
низма   знакового   опосредствования   психики  
человека.   Однако   сам   Л.С.   Выготский,   обо-
значив   основной   путь   интериоризации,   не  
успел   реализовать   этот   концептуальный          
подход  к  проблеме  опосредствования  психи-
ки   на   достаточно   доказательном  материале,  
что  и  позволило  его   критикам  выдвинуть  об-
винение  в  инструментализме  и  идеализме.  В  
последствии      П.Я.   Гальперин      предложил   в  
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фиксированном   виде   основные   стадии   инте-
риоризации   психологических   действий,   кото-
рые   объясняют   путь   «извне   вовнутрь»   но   и  
тут   не   достаточно   четко   прослеживается   се-
миотическая  сторона  этого  процесса  (не  уди-
вительно,   что   В.В.   Давыдов   пытался   «вер-
нуться   к   Выготскому»,   поскольку   почти   по-
бихевиористски   расписываются   условия   ин-
териоризации-этапы усвоения   или  формиро-
вания  знания  или  действий).   

В   свою   очередь,   концепция   учебной   дея-
тельности   Д.Б.   Эльконина   и   В.В.   Давыдова  
демонстрирует  уязвимость  не  только  в  своей  
методологической   сути,   что   отмечалось  
именно   П.Я.   Гальпериным,   считавшим,   что  
особая  деятельность  (в  том  числе  и  учебная)    
вообще   редко   встречается   в   «чистом   виде».  
Гораздо   предсказуемей   выглядят   отдельные  
действия,   условия   формирования   которых   в  
теории   поэтапного   формирования   исследо-
ваны  очень  тщательно.     Характеризуя  струк-
туру   учебной   деятельности,   В.В.   Давыдов  
отводит   семиотической   функции   в   форме  
моделирования   основную   роль.   Моделиро-
вание   в   узком   смысле   слова   представляет  
собой  высший  уровень  развития  и  освоенно-
сти   семиотической   функции.      Однако   из-за  
недооценки   трудности   достижения   этого  
уровня   знаково-символической   деятельности  
в   практике   развивающего   обучения   в  массо-
вой   школе   возникает   ряд   необязательных  
затруднений   технологического,   т.е.   психоди-
дактического  характера.   

Таким   образом,   и   в   рамках   аристотелев-
ской   модели   понимания   путей   опосредство-
вания      психического   семиотическая  функция  
не   достаточно   точно   определена.   В   лучшем  
случае  она  выступает   как  отдельное  средст-
во,   социальное   по   природе,   конвенциональ-
ное  по  характеру  и  т.д.  Семиотическая  функ-
ция,  если  использовать  аристотелевскую  ме-
тафору,   связана   с   психической   реальностью  
как   «свойство   остроты   с   ножом».  Это   позво-
ляет   использовать   Рубинштейновское   пони-
мание   и   его   методологический   принцип  
«единства»   и   взаимовлияния,   не   выясняя,  
что  же  влияет  больше  - обучение  на  развитие  
или   наоборот,   (дискуссия   А.Н.   Леонтьева   и  
А.В.   Запорожца   о   понимании   дошкольником  
символических  игровых  действий  и  др.). 

Многочисленные   попытки   философов  
(гносеология,   герменевтика)   создать   моно-
системы,   в   которой   обязательно   находится  
место   семиотической   функции,   формально  
свидетельствует   в   пользу   семиотического  
подхода  к  проблеме  познания,  но  сводит  ее  в  
основном   к   проблеме   средств   деятельности  
(да   и   то   в   старом  функционалистском   пони-
мании).   Сама  феноменология   семиотическо-
го   подхода   берется   в   варианте,   «подогнан-
ном»   под   соответствующую   методологиче-
скую  модель.  Это  позволяет  решать  в  рамках  

очередной   научной   парадигмы   (птолемеев-
ской,   галилеевской,   ньютоновской,   эйнштей-
новской  и  др.)  частные  проблемы,  регулярно  
реагируя   кризисами   науки   в   связи   с   появле-
нием  новой  эмпирической  практики. 

Общим      для   платоновского   и   аристоте-
левского  подходов  к  пониманию  роли  семио-
тической   функции   в   науке   является   состоя-
ние   балансирования   на   грани   очередного.  
Попытки   же   конвергировать   эти   подходы   (В.  
Штерн)   или   найти   «Третий   путь   (Ж.   Пиаже)  
настолько   же   перспективны,   как   и   «чистые»  
методологии  Платона  и  Аристотеля.  Это  вле-
чет   вопрос?   – Не   является   ли   понимание  
знакового   опосредствования,   как   изначально  
данного   или   нарабатываемого   в   практике,  
ущербным   именно   из-за   пресловутого   «мо-
низма»?   Почти   всегда   обнаруживается   ус-
ловность  периодизаций  и  других  систем,  упо-
рядочивающих   психологические   факты,   вы-
явленные   на   момент   составления   автором  
своего   концептуального   построения.   Однако  
уже  в  середине  ХIХ  в.  Й.  Гербартом  было  от-
мечено,   что   есть   не   только   комбинирование  
или  полное  слияние  психических  фактов  или  
явлений,  но  и  компликация.  – О  том,  что  это  - 
факт,   свидетельствует   явление   регрессии   у  
дошкольников  при  появлении  в  их  семье  но-
ворожденных   детей   (восстанавливаются  
«наивные»   формы   опосредствования   своего  
«более   раннего»   поведения   при   сохранении  
общей,   соответствующей   возрасту,   схемы  
поведения. 

В  основе   конструктивного   понимания   воз-
можности   решения   методологической   про-
блемы   семиотического   опосредствования  
эволюции   психики   может   лежать   представ-
ление   о   невысокой   перспективности   моно-
систем   и   монистических   моделей   в   науке   и  
практике,   поскольку   приходится   все   явления  
делить   на   «классические»   и   «неклассиче-
ские».  Наиболее      ярко   это   проявлено   в   сис-
темах   языка,   поскольку   изменения   в   нем  
фиксируются   на   уровне   жизни одного   поко-
ления. 

Продуктивным   может   выступить   предпо-
ложение  о  множественности  форм  эволюции,  
в   том   числе   и   эволюции   социальной.   Это  
нисколько   не   противоречит   классическому  
эволюционному   учению,   а,   напротив,   позво-
ляет   понять,   что   формирование   психики   по  
шаблону  (кто  бы  его  ни  задал)  рождает  «час-
тичную  личность»,  а  не   субъекта  деятельно-
сти,   а   при   обучении   (дрессировке)  животных  
проявляется   в   соответствующем   мастерстве  
дрессировщика,   порождающего   такие   знаки,  
и  такие  формы  опосредствования  поведения  
животных знаками   (знаковыми   ситуациями),  
которые   другому   просто   на   ум   не   приходят  
(как,  например,  И.  Дуров  учил    лошадь  протя-
гивать  переднюю  ногу  для  «рукопожатия»). 
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Концепция   Ж.Пиаже,   иллюстрирующая  
ортогенез,  все  же  не  выходит  за  рамки  пред-
шествующих    моделей,  так  как  обнаруживает  
жесткую   заданность   (биологическую   предо-
пределенность)   развития      психики   и   «психо-
логических   орудий»-знаков.   Следует   отме-
тить,  что  в  основе  его  понимания  СФ      и  соот-
ветственно  его  классификации  знаков    лежит  
принцип  монизма:  знаки  вырастают  из  едино-
го  (единственного?)  основания. 

Тем  самым,  общим  для  двух  методологи-
ческих   моделей   (платоновской   и   аристоте-
левской)  выступает  возведение  их  на     моно-
основании.   Весь   исторический   путь   фило-
софско-психологического   знания   окрашен  
борьбой   за   утверждение   «подлинного»   пер-
вокирпичика   микро- и   макрокосмоса,   хотя   в  
одном  случае  он  является  следствием  боже-
ственного   промысла,   а   в   другом   – порожде-
нием   природы   (функцией   особым   образом  
организованной  материи      - мозга).  На  протя-
жении   тысячелетий   прослеживаются   именно  
эти   две   линии   развития   знания   о   знаковом  
опосредствовании  психики.  В  зависимости  от  
уровня   развития   общенаучных   представле-
ний   ученые   использовали   условные   понятия  
для   определения   СФ   в   структуре   человече-
ского   опыта.   Часто   они   обходились   простым  
описанием   СФ   в   ее   проявлениях,   не   приме-
няя  понятия  «знак»  и  «символ». 

Проблема   генеза   СФ   несомненно,   акту-
альна.   Об   этом   свидетельствует   повышен-
ный  интерес  различных  научных  школ  к  про-
блеме  соотношения  мысли  и  слова.  Есть  ак-
туальная   связанные   с   ней   проблемы   «без-
образного  мышления»,  «чистой  мысли»,  «жи-
вого  движения»  и  др. 

Завершая   философско-методологический  
анализ  семиотической  проблемы,     можно  ак-
туальность  следующих  задач: 

1. Требуется  систематизация  и  верифика-
ция   понятийного   материала,   поскольку   он  
заимствован  из  философии  и  теории  инфор-
мации. 

2. Важно   дифференцировать   основные  
свойства  знака  и  символа  как  специфических  
инструментов  человеческой  культуры. 

3. Семиосфера   как   знаковое   простран-
ство   личности   должна   анализироваться   с  
учетом  возможностей  методологии     деятель-
ностного  и  акмеологического  подходов. 

4. Семиозис,  будучи  пространством  раз-
вития   личности,   может   рассматриваться   как  
средство   и   условие   этого   развития.   В   этом  
плане  дихотомия  «символ-знак»  дает  множе-
ство  вариантов  для  социализации  индивидов  
в   семиотическом   пространстве   соответст-
вующей  культуры.   

 

ФАКТОРЫ,  ДЕЙСТВУЮЩИЕ  НА  СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  АДАПТАЦИИ  ЖЕНЩИН  В  УСЛОВИЯХ  

ЭКОНОМИКИ  РЫНКА 
Улугова  Ш.М.,  Кулдашев  М.  (г. Ярославль) 

 
В   этой   статье   научно   обоснованы  факто-

ры,   действующие   на   социально-
психологической   адаптации   женщин   в   отно-
шениях  рынка. 

В   сознании   современных  женщин  форми-
рование  новейших  экономических  мышлений,  
изменение   их   мировоззрений,   создать   усло-
вие  в  области  траты  своего  труда  для  каждо-
го  и  самостоятельно  определить  форму,  уве-
личить   темп   социально-психологического  
адаптации   соответствуют   строящейся   с   на-
шей   стороны   свободному   демократическому  
гражданскому  обществу. 

Основная  суть  адаптации  – это  приём  ус-
ловий,   социальных   условий,   которые   нахо-
дятся  вокруг  самого  человечества  и  это  оче-
видно  в  успеваемости. 

Если   данное   описание   анализируется   в  
масштабе  изменяющегося  общества,  то  име-
ется   в   виду,   что   женщины   сами   могут   озна-
комиться   с   деятельностью,   которую   должны  
выполнять   и   изменять   свой   характер,   кото-

рый   бы   соответствовал   требованиям   новой  
среды.  В   организациях   на   адаптации   кадров  
смотрят  на  специалиста,  как  на  вновь  только  
что  поступившего  на  работу  или  изменившего  
условие  труда,  который  должен  привыкнуть  к  
этому.  Особенно,  насколько  быстро  привыка-
ет  кадр  к  новому  трудовому  обществу,  явля-
ется   основным  фактором,   настолько   его   ре-
зультативная   трудовая   деятельность   начи-
нается   рано.   В   нашей   республике,   где   про-
цесс  перехода  на  отношение  рынка  осущест-
вляется  поэтапно,  субъекты  экономии  ставят  
очень  строгие  условия  для  адаптации  хозяи-
на   (женщины-предпринимателя)   нового   тру-
да. 

По   мнениям   специалистов,   имеющиеся  
трудности   в   отрасли   определяются   по   сле-
дующим  причинам: 

- период  адаптации  требует  очень  кратко-
го  времени;; 
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- для   введения   новой   технологии   в   орга-
низацию  рождаются  известные  трудности  для  
их  усвоения;; 

- в  результате  неформированности  систе-
мы  мастер-ученик;; 

- даже  наличие  данного  отдела  труда,  кон-
куренции  внутри  группы. 

По   нашему   мнению   считанные   и   ему   по-
добные   проблемы   являются   основными  
трудностями   при   прохождении   процесса  
адаптации.   Кроме   этого,   ещё   есть   ряд орга-
низационно-экономических   и   социальных  
факторов,   которые   затрудняют   адаптации   к  
работе   хозяина   нового   труда   (женщины,   ко-
торые   выбрали   предпринимательскую   дея-
тельность)  и  они  входят  по  своей  сути  в  груп-
пу   объективных   факторов.   Сюда   входят   не-
удобные   трудовые   условия,   тяжёлый   труд,  
неправильное   распределение   обязательств  
среди   кадров   и   неточное   распределение  
прав,   несоответствие   профессиональным  
требованиям   квалификации   хозяина   нового  
труда,  нехватки  ресурсов,  которые  обеспечи-
вают   исполняющий   труд,   ошибки, допущен-
ные  системе  поощрения  и  заработной  платы,  
нарушение  склонности  к  несправедливости  и  
другие  причины. 

Психолог   учёный   И.И.Махмудов   считал,  
разделив   и   анализируя   факторы,   которые  
действуют   адаптации   деятельности   субъек-
тов   экономики,   основанных   на   рыночных   от-
ношениях   хозяев   нового   труда,   считает,   что  
недостаточное  внимание  адаптации  кадров  в  
организации  ведёт  не  только  к  организацион-
ным   затруднениям,   но   ведёт   и   к   материаль-
ным   убыткам.   Как   отмечает   автор,   несчаст-
ные  случаи  во  время  работы  часто  случаются 
с  вновь  прибывшими  на  работу. 

Среди   уволившихся   с   работы  большинст-
во   кадров   составляют   те,   которые   работают  
меньше  шести  месяцев. 

По  нашему  мнению,  поэтапный  переход  к  
экономике   рынка,   финансово-экономический  
кризис  и  разнообразные  обстоятельственные  
модели   показывают   обязательность   приме-
нения,   гибкий   подход   при   организации   – 
предпринимательской   деятельности.   Для  
полного   представления   обстоятельства   жен-
щина-предприниматель  должна  хорошо  знать  
свою  способность,  суть  своей  проблемы,  по-
требности   и   качество   данных   информаций.  
Даже,   ввиду   того,   что   «Y»   теория   очень   ча-
рующего  и  считающегося  совершенным  Мака  
Грегора,   который   ограничивается   доводами,  
не   может   дать   точной   оценки   имеющимся  
факторам.  Кроме  этого,  хорошо  представляя  
вышеизложенное,   при   даче   оценок   людям  
очень  легко  можно  ошибиться.  Для  этого,  при  
изменившихся   условиях   женщина-
предприниматель   для   того,   чтобы   заново  
рассмотреть   начальные   мысли,   для   необхо-
димости,  чтобы  внести  быстрые  изменения  в  

свой   управленческий   стиль   всегда   должна  
психически  быть  готова. 

Как  было  определено,  из  женщин,  которые  
выбрали   предпринимательскую   деятель-
ность,   немногие   желают   остаться   в   этой  
должности   или   на   этой   работе   долго.   Боль-
шинство  их  ответственно  и  активно  старают-
ся   для   расширения,   увеличения   деятельно-
сти.  Выбрав  в  своей  прежней  работе,  где  она  
хорошо   показала   себя   как   одна   из   вождей,  
единственный   стиль   и   поработав   над   ним  
терпеливо   долгие   годы,   в   новой   работе   (в  
новой   должности)   (например,   в   зарубежной  
совместной  работе  открывшаяся  совместное  
предприятие),   работавшие   под   её   руково-
дством,   стремятся   в   условиях   расти   и   дос-
тичь   удачи   иногда   не  могут   управлять   пред-
принимательской  деятельностью. 

Приняв  во  внимание  литературные  анали-
зы,   во   многих   обстоятельствах   подобные  
случаи  могут  быть  при  опирании  из  система-
тизированной   организации   высшей   степени,  
т.е.   из   государственного   сектора,   особенно  
может   случиться   при   переходе   в   деятель-
ность   систематизированного   предпринима-
тельства,   которая  опирается  на  часто  встре-
чающийся   творческий   подход.   Надо   при-
знаться,   что   условиям,   которые   требуют   в  
характере   больших   изменений,   не   все   гото-
вы.   Всё   равно,   наблюдения,   проверки   пока-
зали,   что   таких   женщин   очень   мало,   что  
женщины,   предвидящие   будущее,   исходя   из  
обстоятельств,   умеющие   изменить   руково-
дящий   метод   гибких   предпринимателей,   со-
ставляют   большинство   и   в   условиях   эконо-
мики   рынка   женщин   демонстрируется   про-
цесс   социального   и   социально-
психологического  согласования. 

По   мнениям   специалистов,   в   условиях  
экономического   рынка   женщина   – предпри-
ниматель,  которая  собирается  получить  плод  
возможностей   у   своих   подчиненных   людей,  
которые   работают   под   их   руководством,   по  
возможности   работают   плодотворно   в   тече-
ние  подъёма  своей  позиции,  не  должны  огра-
ничиться  только  одним  методом. 

По   нашему   мнению,   женщина–
предприниматель   должна   уметь   использо-
вать  многие  методы,  способы,  которые  соот-
ветствуют   условию   всемирного   финансово-
экономического   кризиса,   воздействию   и  
предпринимательской   деятельности.   Если,  
поставив   вопрос   поперёк,   задать   вопрос,   ка-
кой   способ   нравится,   то   «самый   приемле-
мый»   способ   – это   «согласованность» т.е.  
если   сказать   словами   Арджириса,   то   счита-
ется   способом   «направленным   на   реаль-
ность». 

Давая  описание  способу,  на  направленно-
го  на  реальность,  Арджирис,  - он  развивается  
по   многим   направлениям.   Кроме   этого,   раз-
рабатываются   правила   для   принятия   реше-
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ний,   когда   и   в   каком   виде   надо   принять   ре-
шения,   направленные   для   изменения   управ-
ленческих   стилей.   Если   изучив   литературу  
сделать   анализ,   то   считавшийся   «самый  
плодотворный»   стиль,   смотря   на   очевидное  
обстоятельство,  изменяется,  по  этой  причине  
именно  этот  один  стиль  не  считается  плодо-
творным.   Поэтому,   самый   плодотворный  
предприниматель   – считается   предпринима-
тель,   который   в   реальных   обстоятельствах  
может  по-разному  держать  себя. 

Как   считают   иностранные   специалисты   в  
интернете,   предпринимательство,   как   и   биз-
нес   в известной   степени   является   искусст-
вом.  Мы  сравниваем  состоятельные  подходы  
с   предпринимательством,   так   как   после   ка-
кой-то   известной   подготовленности   предпри-
ниматели   могут   выбрать   соответствующий  
обстоятельству   стиль,  и  демонстрируют  спе-
цифику   гендера.   В   некоторых   обстоятельст-
вах,   особенно   в   условиях   экономического  
кризиса  (по  сравнению  с  мужчинами)  женщи-
ны-предприниматели   плодотворность   своих  
работ:   систематизируют   выполняемую   зада-
чу,   ясно   определяют   задачу   каждого   и   орга-
низуют   в   заранее   спланированном   обстоя-
тельстве,   могут   повышать   её   через   всесто-
роннюю   поддержку.   Именно   в   этом   обстоя-
тельстве   мужчины   – предприниматели   не  
систематизировав   задачи,   считают   правиль-
ным   для   подчинённых   в   какой-то   степени  
принятие  решений  действовать   через  разре-
шение  на  участие. 

Как  утверждают  М.П.Эшов  и  другие,  в  об-
ществе,   основанном   на   отношениях   рынка,  
предпринимательская  способность  отличает-
ся  от  простой  рабочей  силы  и  исполняет  от-
дельную   задачу,   состоящую   из   управленче-
ства  в  производстве.  Он  от  природы  являлся  
знатоком   своего дела,   значит   воплощение  
отдельной   способности,   высокого   знания,  
специальной   подготовленности   и   ответст-
венности.  Кроме  этого,  такая  способность  не  
соединяется   материальными   факторами,   а  
обеспечивает   плодотворное   соединение  
факторов   с   рабочей   силой,   получение   хоро-
ших   результатов   из   экономической   деятель-
ности. 

А.Л.Свенцицкий,   опираясь   на   результатах  
ряда   социально-экономических   и   социально-
политических   исследований,   в   изменяющей-

ся   социальной   среде   делит   факторы,   кото-
рые   действуют   на   адаптации   женщин   и   их  
плодотворный  труд,  на  три: 

1.   Техника   – технологическая   степень  
производства   (насколько   совершенно   техни-
ка,  настолько  выше  и  плодотворность  труда). 

2.   Качество   собственно   – человеческого  
фактора   (если   степень   знаний   хозяев   труда,  
выбравших   вид   новой   деятельности   высока,  
квалификация   работы   и   опыт   большой,   то  
процесс   адаптации   проходит   быстро,   увели-
чивается  плодотворность  или  наоборот). 

3.   Естественные   условия   производства  
(чем   удобней   это   условие,   тем   ускоряется  
процесс   социализации   и   будет   выше   плодо-
творность  вида  выбранной  новой  деятельно-
сти,  понятой  женщинами). 

Ввиду   результата   исследования,   прове-
денного  В.М.Каримовой  и  Ф.А.Акрамовой,  эти  
общие  выводы  толкаются  вперёд.  По  мнению  
авторов,   «Стало   известно   то,   что   женщины,  
непосредственно   участвовавших   в   общест-
венно   полезном   труде,   особенно   имеющих  
высокую   степень   образования,   при   изучении  
образа  «я»  и  умеющих  заниматься  самооцен-
кой,  считают  себя  умнее,  знающими,  привле-
кательными,   более   вступительными   при   об-
щении.   Если   женщина   кроме   семьи   имеет  
содержательную,   удовлетворительную,   твор-
ческую  работу  и  если  она  полностью  получа-
ет   от   них   удовлетворение,   то   она   со   своей  
стороны,   рассуждая   творчески,   считает   себя  
хорошей   мамой   и   хорошей   женой.   Вообще,  
при   беседе,   проведенной   с   нашими   узбек-
скими   женщинами,   наши   выводы,   взятые   из  
многих   проведённых   исследований,   показа-
ли,   что   общественный   труд   сегодняшней  
женщины   показывает   положительное   воз-
действие  на  её  личность  и  семейное  отноше-
ние.  И  каковы  отношения  мужа  с  женой  зави-
сит  от   профессиональной  позиции  и  образо-
вания  женщины  в  семье» 

Если   подойти   к   этому   с   точки   зрения   вы-
шеизложенных,  то  естественные  условия  че-
ловечество  не  может  изменить,  но  через  со-
вершенствование   техники,   стратегически  
проектированную   деятельность,   формирова-
ние   здоровой   психологической   среды   в   тру-
довом   обществе   и   в   неудобных   условиях  
можно   повысить   социально-психологическое  
адаптации  женщин  на  рыночное  отношение. 

 

К  ВОПРОСУ  О  КЛАССИФИКАЦИИ  ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ  
ИЗУЧЕНИЯ  ЛИЧНОСТИ  ПАЦИЕНТА 

Урываев  В.А.  (г.  Ярославль) 
     
     В  своей  работе  мы  хотели  бы  обратить  

внимание  на  перспективность   
создания   группировки   методов   исследо-

вания   психологической   сферы   личности,  
ориентированной   на   практику   работы   здра-
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воохранения.  Нам  представляется  целесооб-
разным   для   упорядочивания   разнообразия  
методов   и   методик,   используемых   в   меди-
цинской   практике,   разделить   их   в   самом   об-
щем  виде,  минимум,  на  три  основные  группы:  
«общеклинические   методы   исследования»  
(применяемые  практически   всеми   участника-
ми   лечебного   процесса);;   «общепсихологиче-
ские»   методы   исследования   (применяемые  
практически   всеми   дипломированными   пси-
хологами   в   самых   различных   сферах   психо-
логии,  соответственно,  и  в  клинической  прак-
тике);;   «специальные   методы   исследования  
медицинских  (клинических)  психологов»  (раз-
работанные   специально   для   клиники,   по-
строенные   на   клиническом   материале,   тре-
бующие   в   процессе   овладения   развернутой  
клинической  практики). 

К   первой   группе  методов   исследования   – 
«Общеклинические  методы»   - мы  можем  от-
нести   те  методы   изучения   поведения   и   лич-
ности   человека,   которые   сопровождают   ра-
боту  клинициста  в  каждой  сфере  профессио-
нальной  деятельности  врача  (не  обязательно  
в   психиатрии).   Это   - «наблюдение»,   «бесе-
да»,   «сбор   анамнеза»,   «сенсибилизирующие  
(функциональные)   пробы»,   «скрининговые  
методики  оценки  состояния  пациента».  Сюда  
же   можно   отнести   разнообразные  формали-
зованные  системы  оценок  поведения  пациен-
та,   число   которых   постоянно   множится   па-
раллельно  с  проникновением  в  медицину  ко-
личественных   методик   оценки   состояния  
больных  и  развитием  доказательной  медици-
ны.   Опытные   клиницисты   (в   любой   профес-
сиональной области   медицины)   интуитивно  
используют  мощные  ресурсы  упомянутых  ме-
тодов  изучения  особенностей  личности  и  по-
знавательной  сферы  (тем  успешнее,  чем  бо-
лее   вдумчивыми   и   наблюдательными   были  
их  наставники,  учителя!). 

Ко   второй   группе   – «Общепсихологиче-
ские   методы»   - можно   отнести   психодиагно-
стические   методики,   которые   родились   вне  
клиники   и   должны   использоваться   в   ней   с  
известными   ограничениями.   Прямое   исполь-
зование   таких   методик   – без   «вторичной»  
адаптации,  адаптации  уже  к  условиям  клини-
ки  - представляется  крайне  проблематичным,  
угрожающим  надежности  и  валидности  полу-
чаемых   результатов.   Подчеркнем,   клиниче-
ские   возможности   методик,   созданных   изна-
чально   для   исследования   внеклинических  
задач,  всегда  должны  уточняться  самым  при-
стальным   образом   (что,   естественно,   не   ис-
ключает   и   успешных   вариантов   внедрения,  
как   например,   созданная   в   рамках   исследо-
ваний   по   психологии   труда   методика   - куб  
Линка).  Одновременно,   хочется  подчеркнуть,  
что   эти   («общепсихологические»,   как   мы   ус-
ловились   их   называть,   методы   исследова-
ния)  методики  незаменимы  при  решении   по-

зитивных   задач   - в   части   оценки   сохранных,  
адаптивных   сторон   психики   пациента   (как   в  
личностных   особенностях,   так   и   в   когнитив-
ной  сфере).  К  сожалению,  при  формулировке  
обобщающих  выводов  (под  сильнейшим  дав-
лением   «нозоцентрического»   направления   в  
медицине)   сложилась   не   вполне   адекватная  
практика   написания   заключения   медицин-
ским   психологом.   В   рамках   этой   традиции  
отдается  приоритет  и  подробно  описываются  
исключительно   дефицитарные   особенности.  
Заметим,   как   раз   в   этой   части   бывает   труд-
ной  превзойти  опытного  клинициста  (особен-
но   начинающему   медицинскому   психологу).  
Напротив,   в   части   квалифицированного   опи-
сания   (и   количественной   оценки)   сохранных  
сторон   механизмов   психической   регуляции  
личности  – психолог  имеет  безусловное  пре-
имущество,   и   прекрасное   диагностическое  
вооружение.  Подчеркнем,   что   с   нашей   точки  
зрения   назрела   необходимость   утвердить  
такие   стандарты   написания   заключения   пси-
хологом,  в  которых  первая  половина  выводов  
посвящена   изложению   сохранных   адаптаци-
онных   возможностей   психики   и   уже   на   этом  
(!)  фоне   следует   давать   изложение   дефици-
тарных   характеристик   симптомов  и  функций.  
Добавим   к   этому   еще   одно   замечание,   воз-
можности   психолога   становятся   более   чем  
убедительными   и   при   развернутой   оценке  
социально-психологических   ресурсов   адап-
тации   личности   (как   деструктивных,   так   и  
адаптационных).  К  сожалению,  не  всегда  это  
«заказывается»  как  предмет  психодиагности-
ки  со  стороны  врачей,  но  практика  однознач-
но  свидетельствует  в  пользу  роста  и  форми-
рования   данного   направления   психодиагно-
стики.  Сошлемся   только  на  пример  психоди-
агностики   семьи   и   задач   семейной   психоте-
рапии. 

Третий   блок   психодиагностических   мето-
дик   – специальные   медико-психологические  
методики   - обсуждается  с  момента  зарожде-
ния   экспериментально-психологического   на-
правления   в   патопсихологии   наиболее   ин-
тенсивно   и   стал   общепризнанным   достиже-
нием   психологии   в   медицинской   практике.   В  
дополнении   к   патопсихологической   диагно-
стике,   сильнейшую   сторону   медицинского  
психолога   составляет   нейропсихологическая  
диагностика,   где,   аналогично,   коллеги-врачи  
признают   незаменимость   такого   рода   иссле-
дования,  как  на  этапе  диагностическом,  так  и  
на   этапе   реабилитационном.   Еще   раз   под-
черкнем,   что   работа   с   методиками,   поме-
щаемыми   в   эту   группу,   не   может   быть   эф-
фективной  без  знания  клиники  (во  многом  из-
за   присущего   медицине   «индуктивного»   ха-
рактера   знаний)   и   разработка   этих   методов  
вызывается   потребностями   («заказом»)   со  
стороны  клиники. 
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В   дальнейшем   изложении   мы   подробно  
остановимся   на   первом,   выделенном   нами,  
классе   психологических   методов   исследова-
ния.   Здесь   мы   хотели   бы   подчеркнуть   важ-
ный  момент.  Обсуждаемый  список  методов  – 
это  потенциальное  поле  эффективного  взаи-
модействия  между  специалистами  различно-
го   профиля,   участвующих   в   лечебном   про-
цессе.   Этот   момент   представляет   особенно  
важным   с   точки   зрения   получения   макси-
мально  полной  информации  о  пациенте,  мно-
гие  личностные  и  интеллектуальные  особен-
ности  которого  проявляются  в  ситуациях,  на-
ходящихся   вне   поля   зрения   медицинского  
(клинического)   психолога   или   даже   врача.   К  
примеру,  одна  из  схем  психодиагностическо-
го   наблюдения,   подготовленная   Р.   Кэттел-
лом,  опирается  на  желательность  продолжи-
тельного   наблюдения   в   ситуациях,   где   осо-
бенности  больного  могут  раскрыться  особен-
но  ярко:  1)  осмотр  больного  специалистом;;  2)  
подготовка   и   проведение   болезненных   или  
ответственных  процедур;;  3)  у  госпитализиро-
ванных   больных   – свидание   с   родными   и  
близкими;;   4)   обстановка   общение   с   другими  
больными,  особенно  с  теми,  кто  болен  тем  же  
или   сходным  заболеванием;;   5)  моменты,   ко-
гда   больной   узнает   или   становится   непо-
средственным   свидетелем   неблагоприятного  
исхода  у  других  больных,  страдающих  тем  же  
или,   с   его   точки   зрения,   сходным   заболева-
нием).   Вовлечение   в   процесс   психологиче-
ской   диагностики   среднего   медицинского  
персонала,   специалистов   узкого   профиля,  
представляющих   «аппаратную»   медицину,  
социальных   работников   и   т.п.,   - позволит  
усилить  обоснованность  выводов  и  рекомен-
даций  в  оценке  реакции  личности  на  болезнь  
и   прогнозу   готовности   к   усилиям   по   преодо-
лению  недуга. 

Дадим   краткую   характеристику   основным  
подвидам  группы  методов,  которые  мы  опре-
дели  как  «общеклинические». 

«Наблюдение»  в  изучении  личности  паци-
ента   позволяет,   как   минимум,   дать   оценку  
таких  личностных  (характерологических)  осо-
бенностей   как:   определенность   конституцио-
нальной  типологии  (телесной  конституции),  с  
соответствующим   прогнозом   темперамент-
ных   и   характерологических   реакций   (акцен-
туаций   личности),   во   многом   объясняющих  
природу   «реакции   личности   на   болезнь»;;  
особенности   поло-ролевого   поведения   (зре-
лость,   адекватность,   либо   не   адекватность  
поведенческих   реакций,   присущих   паспорт-
ному   полу);;   наличие/отсутствие   социально-
психологических   по   своему   происхождению  
«ролевых  хвостов»  (привнесение  в  ситуацию  
обследования   поведенческих   стереотипов   и  
привычек   – чаще   фиксированных   в   невер-
бальных   поведенческих   стереотипах,   стан-
дартных  для  других  ситуаций,  но  не  требую-

щихся   в   данной);;   эмоциональная   устойчи-
вость   при   возникновении   сложностей   при  
взаимодействии   (можно   оценить,   в   частно-
сти,  выраженность  вазомоторных  реакций  по  
ходу   беседы   на   эмоционально   значимые   те-
мы,   что,   в   свою   очередь,   может   служить  
оценкой   и   собственно   эмоциональности,   и  
качества  произвольной  регуляции  поведения  
в   целом,   реакций   на   обсуждение   отдельных  
тем);;   внешние   признаки   (символы)   принад-
лежности   к   той   или   иной   социальной   группе  
(в   том   числе,   маргинальной,   анти-
социальной)  – значок  о  высшем  образовании,  
обручальное   кольцо,   специфическая   причес-
ка,  татуировки,  пирсинг  … 

Наблюдение,   что   важно   подчеркнуть,   по-
зволяет   дать   оценку   и   особенностей   интел-
лектуального  развития  (зрелости)  пациента,  к  
примеру:   грамотное   отношение   к   контексту  
ситуации   обследования,   понимание   ролевых  
позиций   и   статусов   исследователя   и   испы-
туемого;;   уместность   наблюдаемых   поведен-
ческих   реакций   в   ситуации   обследования,  
контроль  поведения;;  умение  четко  соблюдать  
требования   инструкций   при   выполнении   за-
даний;;   дифференцированность   (разнообра-
зие,  уместность)  мимических  и  пантомимиче-
ских   реакций,   гармоничность   движений   (в  
значительной  степени  коррелирует  со  зрело-
стью   высших   корковых   механизмов   регуля-
ции   движений   и,   т.о.,   с   отсутствием   первич-
ных   препятствий   к   общему   развитию со   сто-
роны   «органического»   компонента   созрева-
ния);;  уместность  в  «социальном  оформлении  
внешности»,  учитывающую  специфику  ролей  
и  статусов  участников  обследования… 

С   одной   стороны,   профессиональная  
подготовленность   может   существенно  
усилить   эффективность   наблюдения   (знание  
того  как  выглядят  пьющие  или  наркоманы  «со  
стажем»,   как   выглядит   «бытовая  
запущенность»,   специфический   запах  
бесприютных  людей  …),  с  другой  стороны,  с  
опытом   возникает   опасность   предвзятого  
суждения,   наклеивания   «ярлычков»  
(«стигматизация»)   на   людей   малознакомых  
или  совсем  незнакомых.   

Отсюда  – требование  обязательного    под-
тверждения   данных   наблюдения   – данными  
других  методов. 

В   методических   разработках   по   патопси-
хологии   имеется   прекрасный   опыт   количест-
венной   оценки  многих   особенностей   поведе-
ния   при   использовании  метода   наблюдения,  
который   можно   использовать   и   врачам   об-
щей   практики,   в   частности   врачам-
педиатрам. 

«Беседа».   Чрезвычайно   важны   такие   ха-
рактеристики   личности,   сравнительно   легко  
«читаемые»  по  ходу    общения  как:  собствен-
но  готовность  к  установлению  доверительных  
отношений,   опыт   доверительного   общения;;  
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согласованность   /   рассогласованность   вер-
бальных   и   невербальных   реакций   по   ходу  
коммуникации,   особенно   при   обсуждении  
«горячих»   тем;;   отношение   к   заболеванию,  
его  развитию,  возможному  исходу;;  легкость  и  
адекватность   (с   точки   зрения   психологиче-
ских  требований)  вступления  в  контакт;;  «лин-
гвистический  портрет  личности»   (словарный,  
стилистический,  акценты,  сленг  и  проч.);;  ини-
циативность   в   вопросах;;   умение   /   неумение  
посмеяться,   подшутить над   собой,   что   часто  
сопровождает   адекватную   самооценку   (при  
неумении   посмеяться   над   собственными  
промахами   и   недостатками   встает   вопрос   о  
завышенной  или  заниженной  самооценке)… 

В   оценке   интеллектуальных   возможно-
стей,  соответственно,  важны:  вопросы   (коли-
чество   и   качество);;   словарный   запас   и   гра-
мотность   речи;;   внушаемость;;   скорость   отве-
тов   на   вопросы   (по   существу,   это   скорость  
понимания  сути  вопроса  и  скорость  подготов-
ки  ответа  «по  существу»);;  понимание  подтек-
ста,   скорость   понимания   метафор,   образов,  
сравнений;;   пассивность   в   беседе,   удовле-
творенность   минимумом   информации,   безы-
нициативность;;   наличие   и   точность   чувства  
юмора.   Признаками   невысоко   интеллекта,  
фиксируемыми  в  беседе,  можно  считать:   яв-
ное  отсутствие  системности  в   том,  о   чем   го-
ворит  ваш  собеседник,  логика  (цель,  порядок  
аргументов,  их  полнота  и  проч.)      высказыва-
ний   не   просматривается;;   поверхностный  
анализ   фактов   по   обсуждаемой   проблеме  
(обращается   внимание   скорее   на   внешнюю,  
яркую,  эмоциональную  сторону  событий,  чем  
на   их   глубинный   смысл);;   необоснованные  
заключения,  ни  из  чего  не  вытекающие  (логи-
ка   желания   заменяет   логику   рассуждений);;  
выраженная   примитивность   заключений   и  
выводов;;   противоречия   собственным   посыл-
кам,   на   которых   первоначально   строился  
план   рассуждений   (соблюдение   только  
внешнего  сходства с  рассуждениями  и  не  по-
нимание   самой   сути   полемики),      явно   аб-
сурдные  заключения  и  выводы  по  обсуждае-
мым   проблемам;;   необоснованная   категорич-
ность  утверждений  (желаемое  «выдается»  за  
действительное);;  чрезмерная  обидчивость  по  
незначительным   поводам   (невысокой   общий  
уровень   понимание,   как   правило,   сопровож-
дается   напряжением,   страхом   быть   осмеян-
ным  и   повышенной   подозрительностью;;   час-
то   в   качестве  превентивной  меры  выбирает-
ся  агрессия). 

Как   мы   видим,   собственно   психодиагно-
стические   методик   оценки   интеллекта   могут  
быть   существенно   верифицированы   наблю-
дениями   и   беседой,   подкрепленных   резуль-
татами  анамнестической  беседы. 

«Анамнез».   Выраженные   личностные   ха-
рактеристики  можно  оценить  при  изучении  не  
только   объективного   анамнеза   (истории   раз-

вития  личности),  но  и  субъективного  анамне-
за   (формирования   личности   и   начала   забо-
левания):   субъективной   оценки   пациентом  
«благополучности»   /   «неблагополучности»  
судьбы   (степень   «пристрастности»   в   выборе  
тех   или   иных   событий,   объективно   произо-
шедших  с  пациентом);;  степени  субъективной 
значимости  тех  или  иных  событий,  внешне  не  
носящих   характер   «объективных»   (встреча   с  
исключительным   человеком,   чтение   опреде-
ленных  книг,  просмотр  фильмов  и  т.д.);;  мне-
ния  о  том  кто  именно  несет  ответственность  
за  происходящее  (вклад  собственных  усилий  
в   происходящее,   в   частности   переживание  
наличия  /  отсутствия  вины  за  начало  заболе-
вания…);;   субъективно   переживаемых   кризи-
сов   становления   личности   (совпадение   /   не-
совпадение  их   с   кризисами,   выделенными,   к  
примеру,   Э.   Эриксоном);;   образа   жизни,   в  
рамках   которого   сформировалась   личность  
пациента,  «следы»  этого  в  устройстве  совре-
менной   жизни;;   наличия   /   отсутствия   «сети  
социальной   поддержки»   (родственники,   дру-
зья,   знакомые  …),   ее   история,   современное  
состояние,  качество  и  проч. 

Оценка  развитости  познавательной  сферы  
может  быть  подготовлена  анализом:  широты  
кругозора,   эрудиции   (сформированности  
адаптационных   умений   в   разных   сферах  
жизни);;   глубины  (развернутости,  детализиро-
ванности,   обобщенности   интереса   в   рамках  
конкретной  темы)  познавательных  интересов;;  
наличия   /   отсутствия  «познавательных»   хоб-
би;;   истории   и   планов   профессионального  
роста;;   познавательной   активности,   стремле-
ния  учиться  там,  где  это  удается,  а  не  только  
в   рамках   специальных   учебных   заведений;;  
наличие   /   отсутствие   размышлений   о   жиз-
ненной   перспективе,   о   месте   «сегодняшнего  
дня  в  обустройстве  будущего…». 

Психологические  задания,  построенные  по  
типу   «функциональных   проб».   Как   отмечают  
Л.И.   Вассерман   и  О.Ю.  Щелкова:   «…   одним  
из  основных  принципов  проведения  патопси-
хологического   эксперимента   является   по-
строение  его  по  типу  функциональной  пробы,  
когда   та   или   иная   психическая  функция   изу-
чается   в   условиях   повышенной   нагрузки   на  
эту  функцию.  …  В  отличие  от  тестов,  исполь-
зование   функциональных   психологических  
проб   позволяет   прибегать   к   гибкой   тактике  
проведения  исследования  (например,  менять  
инструкцию,   оказывать   больному   дозирован-
ную   помощь)   и   оценке   его   результатов».   В  
сфере   психиатрии   функциональные   пробы  
сыграли   важную   историческую   роль,   послу-
жив   прообразом   психодиагностического   ис-
следования.   Мы   бы   хотели   обратить   внима-
ние  на  то,  что  и  в  настоящий  момент  нет  дос-
таточных  оснований  отказываться  от  призна-
ния   их   целесообразности   и   прекращения  
усилий   по   дальнейшему   психологическому  
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изучению   практики   их   применения.   Пробле-
мы  исследования  психического  статуса  боль-
ного   остаются   актуальными   и   в   работе   вра-
чей-психиатров,   и   врачей-наркологов   и   вра-
чей  других  специальностей.  Конкретными  ус-
ловиями,  формирующими  такой  запрос  могут  
быть,  к  примеру,  условия  отделений  для  хро-
нически  больных,  работа  в  домах-интернатах  
различной  направленности,  при  острых  и  по-
дострых   состояниях   и   др.   Подчеркнем,   по-
требность  в  применении  указанных  проб  час-
то  возникает  в  условиях,  где  нет  возможности  
обратиться  к  медицинскому  психологу. 

Отдельной   важной   задачей,   возникшей   в  
настоящее   время,   становится   вооружение  
врачей   общей   практики   (врачей-педиатров,  
семейных  врачей  и  врачей  самых  различных  
специальностей)   «пропедевтическими   навы-
ками»   применения   тех   или   иных   функцио-
нальных  проб  для  решения  задач,  связанных  
с   диспансеризацией.   К   примеру,   в   програм-
мах   диспансеризации   детей   (в   стандартных  
оценочных   программах   сформулирован   спе-
циальный   вопрос,   на   который   должен   быть  
дан   обоснованный   ответ)   врач-педиатр   по-
ставлен   перед   проблемой   оценки   психиче-
ского   состояния   ребенка   в   области   эмоцио-
нального  развития,  развития  познавательной  
сферы,   развития   произвольной   регуляции  
поведения.  Чтобы  вынести  обоснованное  су-
ждение   об   имеющихся   «отклонениях»   или  
«нормальном   развитии»   психической   сферы  
ребенка,   врача-педиатра   просто   необходимо  
подготовить   к   применению   таких   функцио-
нальных   проб   (например,   как   проанализиро-
вать   «рассказ   по   сюжетной   картинке»   или  
оценить   доступный   уровень   абстрагирова-
ния).  Подчеркнем,  во-первых,  осмотр  каждого  
ребенка   психологом   или   психиатром   просто  
технически   невозможен;;   во-вторых,   в   поле  
зрения   работы   врача-педиатра   дети   от   рож-
дения  – до  18-лет!   (больше  половины  кризи-
сов  формирования  личности  - по  Э.  Эриксону  
- приходится  на  этот  возрастной  промежуток).  
Врачу,   безусловно,   предоставлена   возмож-
ность  направить  ребенка  на  дополнительную  

консультацию   и   к   психологу,   и   к   психиатру,  
но,   во-первых,   всех   детей   не   пошлешь   к   уз-
ким   специалистам;;   во-вторых,   и  мы   считаем  
это   главным,  врач  должен  «увидеть»   (поста-
вить   перед   собой)   эти   вопросы   во   всей   их  
сложности,   не   ограничиваться   поверхност-
ными  (житейскими,  примитивными,  поверхно-
стными)  суждениями. 

Скриниговые  методики   (включая   стандар-
тизированные   оценочные  шкалы).   В   послед-
нее   время,   во   многом   благодаря   внедрению  
принципов  доказательной  медицины,  все  ши-
ре   используются   врачами   общей   практики.  
Примерами   могут   служить   инструментарий  
для   оценки   риска   хронической   алкогольной  
интоксикации,   уровня   социальной   фрустри-
рованности,  уровня  психологического     благо-
получия  и  др.  В  этом  движении  вновь  возни-
кает   и   становится   актуальным  вопрос   о   раз-
граничении   компетенций   врача   и   медицин-
ского   (клинического)   психолога.   Скрининго-
вые   по   своему   характеру   методики,   широко  
проникающие  в  медицинскую  практику,  начи-
нают   конкурировать   с   психодиагностическим  
инструментарием   профессионального   меди-
цинского   психолога.   К   примеру,   методика  
оценки  «профиля»   копинг-реакций   (или,  ана-
логично,   оценка   системы   психологических  
защит   личности)   подается   как   разработки  
«для   врачей   и   психологов»…  Очевидно,   что  
врачи,   не   имеющие   в   своей   программе   про-
фессиональной   подготовки   (аналогично,   и   в  
программах   профессиональной   переподго-
товки),   пропедевтических   навыков   психоди-
агностики   могут   использовать   лишь   «верш-
ки»,   предлагаемых   методик,   обойдя   внима-
нием   «корешки»   психологических   концепций  
и   теорий,   из   которых   собственно   и   «растут»  
предлагаемые  методы. 

Мы  убеждены,  что  дискуссии  вокруг  мето-
дов   исследования   в   клинической   психологии  
могут   иметь   целью   не   только   «разведение»  
специалистов  по  своим  сферам  компетенции,  
но  «сведение»  их  в  одном  общем  процессе. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ  СИНДРОМА  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА 
Усманова  М.Н.,  Бафаев  М.,  Ризаев  И.  (г.  Бухара) 

 
Аннотация:   Современное   состояние   оте-

чественной  образовательной  системы  харак-
теризуется   активным   внедрением   инноваци-
онных   технологий  в   педагогический  процесс.  
В  условиях  происходящих  изменений  все  бо-
лее   высокие   требования   предъявляются   не  

только  к    рофессиональным  знаниям,  умени-
ям  и  навыкам  учителя,  но  и  к  уровню  его  лич-
ностного  саморазвития,  его  психологического  
самочувствия.   

В   процессе   профессиональной   деятель-
ности  педагог   общается  с   учениками,  роди-
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телями,   коллегами.  Профессиональное   об-
щение  учителя  характеризуется  следующими  
факторами:  протяженностью  во  времени;;  ре-
зультаты  совместной  работы;;  эмоциональной  
насыщенностью,  интенсивностью.   

 
     В  течение  последних  десятилетий  про-

блема   сохранения   психического   здоровья  
педагога   в   образовательном   учреждении  
стала   особенно   острой.   Высокая   эмоцио-
нальная  включённость  в  деятельность,  жест-
кие   временные   рамки   деятельности   (урок,  
четверть,   год),   организационные   моменты  
педагогической   деятельности   (нагрузка,   рас-
писание,   кабинет)   и   ответственность   перед  
администрацией,  родителями  и  обществом  в  
целом  за  результат  своего  труда  провоциру-
ет  возникновение  невротических  расстройств  
и  психосоматических  заболеваний.  В  практи-
ке   образовательных   учреждений   возникает  
проблема   профессиональной   дезадаптации  
как  отражения  личностных  противоречий  ме-
жду   требуемой   от   педагога   мобилизацией   и  
наличием   внутренних   энергоресурсов,   вызы-
вающих   достаточно   устойчивые   отрицатель-
ные  (часто  неосознаваемые)  психические  со-
стояния,   проявляющиеся   в   перенапряжении  
и   переутомлении.   В   связи   с   этим   встаёт   не-
обходимость   теоретического  и  практического  
изучения  данного  вопроса. 

     Современное      образование   предъяв-
ляет   значительные      требования      ко      всем    
аспектам  деятельности       учителя:        знаниям,      
педагогическим      умениям      и      способам  дея-
тельности   и,   конечно,   к   личностным   особен-
ностям.    В    условиях    реализации  принципов  
личностно-ориентированного   обучения,   осо-
бую    актуальность    на    наш    взгляд  приобре-
тает   изучение   факторов,   препятствующих    
гуманизации      отношений   в   диаде   “учитель   - 
ученик”. 

     Можно      предположить,        что        синдром        
эмоционального        выгорания, 

характеризующийся      эмоциональной      су-
хостью         педагога,         расширением         сферы  
экономии   эмоций,   личностной   отстраненно-
стью,      игнорированием      индивидуальных  
особенностей   учащихся,   оказывает      доста-
точно      сильное      влияние      на      характер   про-
фессионального    общения    учителя.     Данная      
профессиональная         деформация   мешает    
полноценному      управлению      учебным      про-
цессом,      оказанию      необходимой   психологи-
ческой   помощи,   становлению   профессио-
нального    коллектива.    Реальная  педагогиче-
ская        практика        показывает,        что        сегодня        
довольно        четко  прослеживается  факт  поте-
ри  интереса  к  ученику    как      к    личности,    не-
приятие  его  таким,  какой  он  есть,  упрощение  
эмоциональной  стороны    профессионального  
общения.  Многие  педагоги  отмечают    у    себя    
наличие    психических    состояний,  дестабили-

зирующих      профессиональную         деятель-
ность         (тревожность,         уныние,   подавлен-
ность,   апатия,   разочарование,   хроническая  
усталость). 

    Мы   считаем,   что   обязательным      усло-
вием     на     современном     этапе     развития  пе-
дагогики      является      ориентация      деятельно-
сти        учителей       на       личность  воспитанника.    
Выполнение    этой    роли    требует      от      педа-
гога         способности   противостоять   влиянию  
эмоциональных      факторов      современной    
профессиональной   среды.   На      наш      взгляд    
существует    некоторое    противоречие    между    
тем      как   выполнить   все   требования,   предъ-
являемые   профессией   и      при      этом         опти-
мально  реализовать  себя  в  профессии  и  по-
лучать  удовлетворение  от    своего    труда.     

     Говоря  о  том,  для  чего    человеку    нуж-
ны    эмоции,    следует    различать    их 

функции  и    роль.    Функция    эмоций    –  это    
узкое      природное      предназначение,   работа,  
выполняемая  эмоциями  в      организме,      а    их    
роль      –  это      характер      и   степень   участия  
эмоций  в  чем-либо,  определяемая    их    функ-
циями,    или    же    их  влияние  на  что-то  помимо  
их  природного     предназначения.     Роль      эмо-
ций    может  быть    положительной    и    отрица-
тельной.    Функция      эмоций,      исходя      из   их  
целесообразности,      предопределена      приро-
дой,      быть         только         положительной,  иначе,  
зачем  бы  они  появились  и  закрепились? 

   “Отрицательные”   (гнев,   злость   и   т.п.)  
эмоции,  по    мнению    Б.И.    Додонова, 

играют   более   важную      биологическую    
роль      по      сравнению      с      “положительными”  
эмоциями.    Не    случайно    механизм    “отрица-
тельных”    эмоций    функционирует    у  ребенка  
с   первых  дней      появления      его      на      свет,      а    
“положительные”     эмоции  появляются  значи-
тельно   позднее.      “Отрицательная”   эмоция   –  
это      сигнал      тревоги,      опасности      для      орга-
низма.    “Положительная”  эмоция    –  это    сиг-
нал      возвращенного      благополучия.      Ясно,    
что      последнему  сигналу  нет  необходимости  
звучать   долго,   поэтому   эмоциональная    
адаптация      к   хорошему   наступает   быстро.  
Сигнал  же  тревоги  должен  подаваться  до    тех    
пор,   пока   опасность   не   устранена.   Вследст-
вие      этого      застойными      могут      оказаться  
только     “отрицательные”     эмоции.     При    этих      
условиях      здоровье      человека  действитель-
но  страдает.  Отрицательные  эмоции    вредны    
лишь      в      избытке,      как   вредно   все,   что   пре-
вышает  норму  (в  том  числе  и  положительные  
аффекты). 

     С      точки      зрения      П.В.      Симонова,      
нервные      механизмы      положительных 

эмоциональных    реакций    более    сложные    
и    тонкие,    чем    отрицательных.      Он  считает,  
что   “положительные”   эмоции   имеют   само-
стоятельное      приспособительное   значение,  
т.е.  роль  “положительных”  эмоций  отлична  от    
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роли      “отрицательных”  эмоций:   “положитель-
ные”   эмоции      побуждают      живые      системы    
активно      нарушать   достигнутое      “уравнове-
шивание”      с         окружающей         средой:   “Важ-
нейшая      роль  положительных  эмоций    –  ак-
тивное      нарушение      покоя,      комфорта,      зна-
менитого   “уравновешивания   организма   с  
внешней  средой”.  “Отрицательные    эмоции,  - 
пишет   Симонов,   -  как      правило,      обеспечи-
вают    сохранение    того,     что    уже  достигнуто  
эволюцией   или   индивидуальным      развитием    
субъекта.      Положительные   эмоции      револю-
ционизируют     поведение,     побуждая        искать      
новые,         еще         не   удовлетворенные   потреб-
ности,   без   которых   немыслимо      наслажде-
ние…      Социальную   ценность   эмоций   всегда  
определяет  мотив,  вызвавший  ее  к  жизни”. 

    Понятие   синдрома   эмоционального  
выгорания.   Термин   «эмоциональное      выго-
рание»      введен      американским      психиатром        
Х.  Дж.  Фрейденбергером     в     1974      году     для      
характеристики      психологического  состояния  
здоровых  людей,  находящихся      в      интенсив-
ном    и    тесном    общении    с  клиентами,  паци-
ентами    в    эмоционально    насыщенной    атмо-
сфере      при      оказании   профессиональной    
помощи.    Первоначально      этот      термин      оп-
ределялся         как   состояние  изнеможения,  ис-
тощения   с   ощущением   собственной беспо-
лезности. 

      К   1982   г.   в   англоязычной   литературе  
было    опубликовано    свыше    тысячи 

статей   по      “эмоциональному      сгоранию”.    
Представленные    в    них    исследования  носи-
ли         главным        образом        описательный           и        
эпизодический        характер. 

      Первоначально      количество      профес-
сионалов,      относимых      к         подверженным      
«эмоциональному    сгоранию»,      было      незна-
чительно         это         были   сотрудники   медицин-
ских   учреждений   и      различных      благотвори-
тельных   организаций.      Р.Шваб   (1982   г.)   рас-
ширяет      группу   профессиональ-ного      риска:    
это      –  прежде      всего   учителя,  полицейские,  
юристы,  тюремный  персонал,    политики,    ме-
неджеры    всех  уровней.  Как  пишет  К  Маслач,  
одна  из  ведущих    специалистов    по    исследо-
ванию   “эмоционального      сгорания’’,      “      дея-
тельность      этих      профессионалов         весьма  
различна,   но   всех      их      объединяет      близкий    
контакт    с    людьми,    который,    с  эмоциональ-
ной   точки   зрения,   часто   очень   трудно   под-
держивать    продолжительное  время”. 

     Таким  образом,  к  настоящему  времени  
существует   единая   точка   зрения      на сущ-
ность    психического    выгорания    и    его    струк-
туру.     Согласно      современным  данным,     под    
“психическим      выгоранием”      понимается      со-
стояние      физического,   эмоционального      и    
умственного         истощения,         проявляющееся      
в      профессиях  социальной  сферы.  Этот  син-
дром   включает   в   себя      три      основные      со-

ставляющие,   выделенные   К.   Маслач:   эмо-
циональную   истощенность,   деперсонализа-
цию    (цинизм)  и  редукцию  профессиональных  
достижений. 

      Под      эмоциональным      истощением      
понимается        чувство        эмоциональной  опус-
тошенности   и   усталости,   вызванное   собст-
венной  работой. 

     Деперсонализация   предполагает   ци-
ничное  отношение  к    труду    и    объектам  сво-
его      труда.      В      социальной      сфере        депер-
сонализация        предполагает  бесчувственное,  
негуманное   отношение   к      клиентам,      прихо-
дящим    для     лечения,  консультации,  получе-
ния     образования     и     т.д.     Контакты    с     ними    
становятся   формальными,   обезличенными;;  
возникающие   негативные   установки   могут    
поначалу   иметь   скрытый   характер   и   прояв-
ляться  во  внутренне  сдерживаемом     раздра-
жении,   которое   со   временем   прорывается  
наружу  и  приводит  к  конфликтам. 

      Редукция   профессиональных   дости-
жений   – это   возникновение   у      работников  
чувства   некомпетентности   в   своей   профес-
сиональной   сфере,   осознание      неуспеха   в  
ней. 

       Исследования   последних   лет  позво-
лили    существенно    расширить    сферу 

распространения     этой      структуры,     вклю-
чив      профессии,      не      связанные      с 

социальной         сферой,         что         привело         к      
некоторой      модификации      понятия 

‘’выгорания’’     и     его     структуры.     Психиче-
ское    выгорание     понимается      как 

профессиональный   кризис,      связанный      с    
работой    в    целом,    а    не    только    с 

межличностными   взаимоотношениями   в  
процессе   ее.      Такое      понимание      несколько  
видоизменило   и   его   основные      компоненты:    
эмоциональное      истощение,      цинизм,   про-
фессиональная  эффективность.    С    этих    по-
зиций    понятие    деперсонализации  имеет  бо-
лее   широкое   значение   и   означает   отрица-
тельное  отношение  не  только    к  клиентам,  но  
и  к  труду  и  его  предмету  в  целом. 

           Нередко   бывает,   что   в      работе    
профессионала    чередуются    периоды 

интенсивной  интериоризации  и  психологи-
ческой  защиты.  Временами     восприятие     не-
благоприятных   сторон   деятельности   обост-
ряется,    и    тогда    человек    очень      переживает  
стрессовые   ситуации,   конфликты,      допущен-
ные     ошибки.     Например,         педагог,     научив-
шийся     спокойно        реагировать        на        анома-
лии         характеров         подросткового      возраста,    
вдруг      “срывается”      в      общении      с         опреде-
ленным   ребенком,   возмущен   его   бестактны-
ми  выходками  и  грубостью.  Но     случается     –   
тот  же   педагог   понимает,   что   надо   проявить  
особое  внимание  к  ученику  и  его     семье,  од-
нако   не   в   силах   предпринять   соответствую-
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щие    шаги.    Эмоциональное  выгорание  обер-
нулось  безразличием  и  апатией. 

       Анализ  литературы  по  данной  темати-
ке  позволяет    нам    сформулировать 

теоретическую   позицию,   согласно      кото-
рой      синдром      эмоционального      выгорания  
развивается  в     процессе     профессиональной      
деятельности    педагога    в    форме  стереотипа      
эмоционального        поведения,        проявляюще-
гося         в         особенностях   профессионального  
общения. 

     Эмоциональное    выгорание    –  это    ди-
намический    процесс      и      возникает 

поэтапно,   в   полном   соответствии   с   меха-
низмом  развития   стресса,   когда      налицо   все  
три   фазы   стресса:      нервное      напряжение,    
резистенция    (сопротивление)    и  истощение. 

         Важно      отметить,      что      авторы      ста-
тей    и    работ    по    эмоциональному 

выгоранию,      говорят         о         нем         неодно-
значно.      В      одном      случае      как      о 

профессиональной        деформации,        кото-
рая        негативно        отражается          на 

профессиональной   деятельности   педаго-
гов,    а    в    другом    –  как    о    механизме 

психологической   защиты,   который   позво-
ляет  регулировать     психику     и     защищать  ее  
от  негативных  эмоциональных  воздействий. 

           Эмоциональное         выгорание         ини-
циируется      комплексом      факторов, 

включающих            индивидуально-
психологические            особенности            педагога          
и   специфические      особенности      профессио-
нальной         деятельности         эмоционального  
характера.   Проведя   обзор  факторов,   влияю-
щих   на   развитие   выгорания,   мы      можем  
прийти  к  выводу,  что  многочисленные  иссле-
дования    данных    факторов  не    дали  ответа  
на  вопрос  о  том,    что    же    является    главным    
в     возникновении     этого  явления.  Какова  его  
основная   причина   – личностные   черты      или    
характеристики   деятельности,   особенности  
взаимодействия  с     клиентами     или     факторы    
рабочей   среды?   Решение данных   проблем  
особенно   важно,   прежде   всего,      для      разра-
ботки  мер  по  предупреждению  выгорания. 

 

КЕЙС  ПРОЦЕССА  ХОЛОТРОПНОГО  ДЫХАНИЯ   
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  СТИМУЛОВ 

Уткина  Н.В.    (Москва) 
 
В   тренингах   Холотропного   дыхания   пра-

вила  поведения  участника,  ситеров,  фасили-
таторов,  ведущего  во  время  проведения  тре-
нинга      прописаны  – все  регламентировано  и  
никаких  допущений  не  позволяется.   

«Фасилитаторы   создают   защитную  и   под-
держивающую   среду   и   помогают   клиентам  
входить  в  холотропное  состояние.  Как  только 
это   происходит,   целительный   процесс   на-
правляется  изнутри  собственным  внутренним  
исцеляющим  разумом  клиента,  а  задача  фа-
силитатора   сводится   к   поддержке   происхо-
дящего».   

Мы  задумались,  как  можно  ускорить  исце-
ление?   

В  Европейской  Школе  Дыхания  на  творче-
ских лабораториях  по  Трансцендентному  Хо-
лотропу   мы   начали   экспериментировать   - 
предпринимать   некоторые   варианты   стиму-
лирования   процессов   в   измененном   состоя-
нии  сознания  (ИСС).  В  этой  статье  мы  описы-
ваем   - как   повлиял  один  из  дополнительных  
стимулов   на   процессы участников   в   таком  
эксперименте. 

Для  описываемой  сессии  мы  выбрали  ус-
тановку   в   социуме   - осуждение   пьющих   лю-
дей:  «пить  плохо». 

Описание   кейса: С   группой   участников  
ведущий   и   помощники   проводят   беседу   о  
том,   что   «пить   плохо»   в   виде   фактов,   осно-
вывающихся  на  реальной  ситуации  и  показы-

вают   видеоролики   с   тематическими   сюжета-
ми,   и   просят   отрефлексировать   – какие   чув-
ства   и   переживания   вызывает   у   них   услы-
шанное   и   увиденное,   после   этого   проводят  
трехчасовую  сессию  холотропного  дыхания  и  
рефлексию  после  дыхания 

Вот отрывки   из   двух   процессов,   которые  
были  у  участников.  У  обоих  участников  папы  
были  пьющими  людьми. 

Первый   процесс   (участница   Н.):  
«…Лежала  и  дышала  и  вспомнила  папу,  я  не  
люблю  водку  и  не  люблю  алкашей.  Я   углуб-
лялась  в  воспоминания  о  папе  и  вспомнила,  
как с  ним  играла  в  шахматы  – эта  игра   - это  
была  моя  любовь  через  них  к  папе,  и  я  жда-
ла,  что  он  сам  попросит  меня  сыграть  с  ним  – 
ждала  и  от  него  проявлений,  но  он  не  попро-
сил,  и  больше  мы  с  ним  так  и  не  сыграли.  Я  
начала  причитать  и  просить  обращаясь  к  не-
му  – «попроси  меня!»  Сначала  про  себя,   за-
тем   вслух,   несколько   раз.   «попроси   меня!»  
«попроси  меня!»  И  на  какой  то  раз  вспомнила  
– он  же  меня  попросил  налить  ему  100  грамм.  
И   я   не   налила,   а   вечером   нашла   его   уже  
умершим.   И   это   у   меня   осталось   – во   мне  
это.  Я  начала  плакать.  Отодвинулась  от  тела  
другого  дышащего  и  плакала  – «теперь  я  это  
не  искуплю  – невозможно  искупить».  Плакала  
очень   сильно   и   безысходно.  Долго.  И   в   этот  
плач   проникла   мысль-воспоминание   из  
фильма   «Мастер   и   Маргарита»   – Марго  
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спрашивает  «а  что  с  ним?»  и  Воланд  отвеча-
ет   про   рыцаря,   – «он   когда   то   пошутил   не-
удачно   и   теперь   заслужил   прощение».   И   я  
понимаю   вдруг,   что   прощение   можно   заслу-
жить!  И  еще  понимаю,  что  его  прямо  сейчас  
можно  заслужить  – не  всю  жизнь  оттягивать  – 
а   вот   сейчас!   Я   стала   дышать   дальше   и   ус-
лышала   музыку   из   «Мастера   и   Маргариты»  
(Ведущая  нашла  ее  и  включила)  и  это  усили-
ло   мое   намерение   продышать   – я   начала  
вслушиваться  в  ответ  Воланда  и  вспомнила  – 
что   мой   папа   алкоголик   – и   это   я   его   таким  
считаю  – осуждаю  и  думаю  что  это  правиль-
но,   потому   что   это   в   обществе   принято   –
такое  отношение!  А  ведь  это  не  так!  Моя  не-
любовь   к   алкоголикам   – это   прикрытие,   что-
бы  не  показывать,  что  я  любила  папу,  ведь  я  
собирала  алкашей  зимой  с  улиц  и  таскала  их  
в  подъезды…..» 

Второй  процесс  (участник  Р.):  «…  дышала  
и  вспомнила  папу,  как  в  последний  месяц  его  
жизни   он   измучил   нас   своими   капризами,  
срывами  на  мне   и  других  близких  людях,   он  
просил  меня  сидеть  с  ним  курить  и  я  сидела,  
хотя  сама  не  курю,  иногда  он  накидывался  и  
ругался,    а  сейчас  я  поняла,  что  он  стеснялся  

попросить   налить   ему   выпить   у   меня   или   у  
кого-то  из  родственников,  потому  что  он  чув-
ствовал  эту  атмосферу  осуждения  пьянства  и  
не  просил,  а  я  не  понимала  его  истинное  же-
лание,   а   если   бы   поняла   и   налила   ему   вы-
пить,   то   тогда   все   было   бы   по-другому,   тот  
месяц  был  бы  другой  и  то,  что  все  осуждали  
и  не  наливали,  помешало  мне  и  ему  быть  ис-
кренними..» 

В   первом   процессе   Н.   нашла   в   травми-
рующей  ситуации,  что  именно  ее  травмирует  
– противоречие  между  тем,  что  она  осуждает  
пьянство   и   тем   что   этот   человек,   который  
пьет   - ей  дорог.  И  далее  в  процессе     смогла  
посмотреть  на  отца  без  призмы  осуждения,  и  
отпустить  эту  последнюю  ситуацию  с  отцом. 

Во  втором  процессе  Р.   поняла  почему  ее  
отец  так  вел  себя  последний  месяц  и  это  пе-
рестало  ее  угнетать. 

По   результатам   приведенных   процессов  
видно,  что  методика  введения  в  сессии  холо-
тропного  дыхания   стимулов,   заряженных  об-
щественным  осуждением,  эффективна  в     на-
хождении   межличностных   противоречий   во  
внутреннем  мире  человека,  и  в  решении  этих  
психологических  проблем. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОТЧУЖДЕНИЯ  ЖЕНЩИН  – 

СОТРУДНИКОВ  УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ   
Федорова  Е.М.    (г.  Москва) 

Эффективность   деятельности   любого  
профессионального   коллектива   напрямую  
зависит  от  состояния  кадров,  стабильности и  
слаженности   групп   сотрудников,   уровня   их  
профессионализма,   квалификации,   опыта  
работы,  нравственных  и  деловых  качеств,  их  
профессиональной   культуры.   Длящееся   не  
первый   год   реформирование   уголовно-
исполнительной   системы   России   (далее   – 
УИС)   требует   постоянного   совершенствова-
ния  работы  с  кадрами,  подготовки  персонала  
новой   формации,   способного   обеспечить  
деятельность  системы  на  качественно  новом  
профессиональном   уровне.   Однако   рефор-
мирование  сопровождается  кадровыми  пере-
становками,   сокращениями,   притоком   не-
опытных,   неквалифицированных   кадров.   В  
связи   с   этим  возникла   актуальная   необходи-
мость   исследования   в   контексте   профессио-
нального  становления  и  развития  сотрудников  
УИС,  в  том  числе  женщин,  такого  явления,  как  
профессиональное   отчуждение,   психологиче-
ских  факторов,   влияющих  на  его  формирова-
ние,  а  также  поиска  эффективных  форм  и  ме-
тодов  его  психологической  профилактики. 

На  наш  взгляд,  проблемы  психопрофилак-
тики  профессионального  отчуждения  сотруд-

ников   УИС   проявляются   в   односторонности  
анализа   этого   феномена   и в   недооценке  
внешних   детерминант   его   развития,   к   кото-
рым   можно   отнести   авторитарный   стиль  
управления,   нечеткость   профессиональных  
целей   и   ценностей,   низкий   общественный  
престиж   службы  и   др.  Служба   в   УИС   сопря-
жена   с   повышенной   социальной   и   профес-
сиональной ответственностью   и   требует   от  
сотрудников   значительного   напряжения   и  
самоотдачи.   Воздействие   неблагоприятных  
факторов   профессиональной   среды   (контакт  
с  заключенными,  влияние  криминальной  суб-
культуры),   сочетание   физических   нагрузок   и  
чрезмерного   психического   напряжения,   дей-
ствие  многочисленных  стрессогенных  факто-
ров   повышают   уровень   тревожности   сотруд-
ников,   неудовлетворенности   собой,   своей  
профессиональной   деятельностью,   вызыва-
ют   ухудшение   самочувствия   и   настроения,  
накопление   усталости,   что   ведет   к   профес-
сиональным   кризисам,   истощению,   выгора-
нию  и,  нередко,  к  профессиональному  отчуж-
дению. 

Профессиональное   отчуждение   личности – 
это   нарушение   профессиональной   идентич-
ности,   т.е.   объективного   и   субъективного  
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единства   с   профессиональной   группой,   де-
лом,   которое   обусловливает   преемствен-
ность  профессиональных  норм,  ролей,  стату-
сов.  Процесс  отчуждения  связан  с  объектив-
ным   и   субъективным   отвержением   этого  
единства,   ломкой   и   обособлением   профес-
сиональных  характеристик  личности,  позици-
ей   непричастности   и ментальной   непринад-
лежности  к  нормам,  субкультуре,  традициям,  
морали  конкретной  профессиональной  среды  
(Шнейдер  Л.Б.,  2001).    Оно  проявляется  в  из-
менении,  деформации  профессиональной  Я-
концепции  – системы  сопряженных  с  оценкой  
представлений  человека  о  себе  как  о  лично-
сти и   субъекте   профессиональной   деятель-
ности,   в   которой   человек   обобщает   себя   в  
многообразных   связях   и   отношениях,   реали-
зующихся   на   всем   протяжении   его   профес-
сиональной   карьеры   и   жизненного   пути   (Ри-
кель  А.М.,  2011). 

Большинство   исследователей   рассматри-
вают   профессиональное   отчуждение   как   де-
струкцию   профессионального   развития   лич-
ности.  Среди  основных  причин  его  возникно-
вения  выделяют:  потерю  смысла  профессио-
нальной   деятельности;;   трудности   в   межлич-
ностных   взаимоотношениях   специалиста   с  
субъектами   профессиональной   деятельно-
сти;;   факторы,   связанные   с   особенностями  
рабочей   среды,   условиями   труда;;   индивиду-
ально-типологические   особенности   работни-
ков,   их   возраст   и   др.   (Зеер   Э.Ф.,   Сыманюк  
Э.Э.,   2005).   Профессиональное   отчуждение  
имеет  место  при  избегании  причисления  себя 
к   менее   высоко   оцениваемой   профессио-
нальной  группе  или  негативно  оцениваемому  
делу.   Отдельные   исследования   показывают,  
что   отчуждение   также  может   сформировать-
ся   как   защитная   реакция,   если   профессио-
нальная   среда   становится   стрессогенной,  
опасной   для   психического   здоровья   (Марьин  
М.И.,  2007). 

Профессиональное   отчуждение   возможно  
как   неосознанное   явление   и   как   сознатель-
ный  отход  от  профессиональной  группы,  дея-
тельности.   В   последнем   случае   человек   де-
лает   свободный  выбор  на  основе  присущего  
ему   критического   мышления   и   фильтрации  
информации  о  целях  профессиональной  дея-
тельности,   ценностях   и   задачах   профессио-
нальной   группы.   Сознательное   отчуждение  
от  других  предполагает  освобождение  от  об-
щения,  необходимости  постоянно  находиться  
в  контакте;;  от  роли  – необходимости играть  с  
другими   в   социальные   игры,   транслировать  
эмоции,   которые   не   совпадают   с   истинным  
отношением;;  от  внешних  условий  и  условно-
стей  жизни  (норм,  традиций,  стереотипов  по-
ведения,  этикета,  социальных  институтов);;  от  
ожиданий  и  оценок  другими  людьми,  не  сов-
падающими   со   своим   представлением   о   се-
бе;;  от  манипуляций  и  попыток  воздействия  на  

Я-концепцию   другими   людьми.   Потребность  
отчуждения   от   других   нередко   свойственна  
одаренным,   творческим   людям,   у   которых  
актуализированы   такие   качества,   как   свобо-
долюбие,   независимость   (Шнейдер Л.Б.,  
2008). 

Нами   проведено   пилотажное   исследова-
ние   в   двух   группах   сотрудников   образова-
тельных   учреждений   и   территориальных   ор-
ганов  ФСИН  России   (каждая  по   60   человек),  
мужчин  и  женщин  в  возрасте  от  25  до  50  лет,  
имеющих  высшее  образование,  срок  службы  
в  правоохранительных  органах  – от  1 года  до  
25  лет.  В  пилотажном  исследовании  для  изу-
чения   содержательных   характеристик   про-
фессиональной   идентичности   личности   со-
трудников   УИС   использовался   тест  М.   Куна,  
Т.   Макпартленда   (модификация   Т.В.   Румян-
цевой)   «Кто   Я?».   Для   уточнения   факторов,  
влияющих   на   формирование   профессио-
нального   отчуждения,   использовался   опрос-
ник,  разработанный  на  основе  исследований  
Э.Ф.   Зеера,   Э.Э. Сыманюк,   Л.Б.   Шнейдер.  
Проводились   индивидуальные   беседы   с   со-
трудниками   в   целях уточнения   результатов,  
полученных   при   проведении   тестирования   и  
анкетирования,  а  также  неструктурированные  
интервью  с  пенитенциарными  психологами  в  
целях  изучения  форм  и  методов  работы,   ко-
торые   они   используют   в   целях   психопрофи-
лактики   профессионального   отчуждения   со-
трудников   УИС.   Осуществлялся   контент-
анализ  нормативных  документов  и  методиче-
ских   материалов,   регулирующих   психологи-
ческое   обеспечение   профессиональной   дея-
тельности  сотрудников  УИС. 

Анализ   результатов   тестирования   с   ис-
пользованием  теста  «Кто  Я?» показал,  что  из  
опрошенных  сотрудников  32  %  затрудняются  
со   своей   профессиональной   идентификаци-
ей.  Это  можно  объяснить  большим  притоком  
в  ФСИН  России  специалистов  из  других  пра-
воохранительных   систем,   которые   еще   не  
идентифицируют  себя  с  пенитенциарным  со-
обществом   в   виду   специфики   данного   рода  
правоохранительной   деятельности.   38 % 
идентифицировали  себя  с  узкой  специально-
стью   или   видом   деятельности,   которой   они  
занимаются   и   которая   может   быть   реализо-
вана  в  профессиональной  деятельности  дру-
гих   правоохранительных   структур   (оператив-
ник,  психолог,  кадровик,  ученый,  начальник  и  
т.п.),  либо  со  специальным  званием  (офицер,  
майор,  полковник  и  т.п.).   

Всего  лишь  23 %  в  процессе  тестирования  
идентифицировали   себя   как   «сотрудник  
УИС».   Это   небольшая   цифра,   свидетельст-
вующая  о  серьезных  проблемах  с  профессио-
нальной  идентификацией  в  рядах  сотрудников  
УИС.   К тому   же   надо   отметить,   что   имелись  
случаи   негативной   профессиональной   иден-
тичности:   «долбанный   майор»,   «тюремщик»,  
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«да  я  никто,  маленький  человек»  и  др.,  свиде-
тельствующие   о   психологических   проблемах  
сотрудников   и   негативной   атмосфере   в   про-
фессиональных  коллективах. 

Нами   было   отмечено,   что   среди  
опрошенных   сотрудников   женского   пола  
идентифицировали   себя   с   «сотрудником  
УИС»   или   специальным   званием   всего   3 % 
женщин   – сотрудниц   территориальных  
органов.  А  среди  сотрудниц  образовательных  
учреждений   профессиональная  
идентификация   была   обозначена   только  
специальностями   широкого   круга:  
преподаватель,   педагог,   психолог,   юрист,  
кадровик,   бухгалтер,   ученый   и   т.п.   Такой  
низкий   уровень профессиональной  
идентичности   среди   сотрудников-женщин  
привлек   наше   внимание   к   этой   проблеме.  
При   анкетировании   и   интервьюировании  
сотрудников   и   пенитенциарных   психологов  
было  выяснено,  что  в  некоторых  коллективах  
имеют   место   факты   дискриминации   и  
негативного   отношения   со   стороны  
сотрудников-мужчин,   в   основном  
руководителей,   к   сотрудникам-женщинам.  
Это   проявлялось   в   решении   вопросов  
подбора,   принятия   сотрудников   на   службу   и  
их   увольнения,   в   принятии   решений   о  
поощрениях   и   взысканиях,   а   также   в   стиле  
общения   с   подчиненными   – допускались  
оскорбления,   ненормативная   лексика,  
поведение,   типичное   для   криминальной  
среды   (что   свидетельствует   о   выраженной  
профессиональной   деформации   данных  
руководителей),   а   в   некоторых   случаях  
унижения   и   оскорбления   подчиненных  
сотрудниц.   Были   нередки   ситуации,   когда  
женщин   лишали   премий   и   дополнительных  
законных  выплат  на  основании  того,   что  они  
находились   на   больничных,   в   том   числе   по  
уходу   за   детьми.   Сотрудницам   в   таких  
коллективах  постоянно  указывалось,  что  они  
в  первую  очередь  сотрудники,  а  не  женщины.   

В  феврале  2013  года  Уполномоченный  по  
правам   человека   в   Российской   Федерации  
Владимир  Лукин  обратился  в  Верховный  Суд  
Российской  Федерации   с   иском   против  Мин-
юста   России.   Омбудсмен   просил   признать  
незаконными   пункты   положения   о   службе   в  
УИС,   утвержденного   Минюстом   России   в  
2005   году,   разрешающие   увольнение   бере-
менных   женщин   и   матерей-одиночек,   служа-
щих  в  УИС.  Трудовой  кодекс  Российской  Фе-
дерации   запрещает   увольнение   этих   катего-
рий  работников  по  инициативе  работодателя,  
но  во  ФСИН  России  все  равно  есть  случаи  их  
увольнения  в  связи  с  активным  сокращением  
штатов.  Это  еще  раз  подтверждает  социаль-
ную   незащищенность,   наличие   негативной  
психологической  среды  на  службе,  что  явля-

ется   одними   из   факторов   возникновения  
профессионального  отчуждения  сотрудников-
женщин. 

Психологи   территориальных   органов  УИС  
проводили   исследование   особенностей   эмо-
ционального   выгорания   сотрудников   терри-
ториальных   органов   и   учреждений  УИС   (Пи-
ранишвили   Л.П.,   2011),   имеющих   разный  
возраст,   уровень  образования,   разные  сроки  
службы.  Использовался   комплекс   диагности-
ческих  методик,  в  том  числе  проективная  ме-
тодика   «Дом   – дерево   – человек».  Исследо-
вание  показало,  что  у  большинства  сотрудни-
ков   рисунок   человека   свидетельствуют   об  
эмоциональной   закрытости,   замкнутости,   на-
пряженности,   настороженности.   А   особенно-
стью   многих   женщин-сотрудниц   является  
изображение  человека  мужского  пола.  Иден-
тификация   сотрудниц   с  мужской  ролью,   осо-
бенно  характерная  для  женщин,  работающих  
непосредственно   в   исправительных   учреж-
дениях,  говорит  о  формировании  профессио-
нальной   идентичности,   но   нарушении   ген-
дерной   идентичности,   что   является   деструк-
тивным  изменением  в  Я-концепции  личности. 

Для   психологической   профилактики   про-
фессионального   отчуждения   сотрудников  
УИС нами  разработан  комплекс  методов,  ко-
торый   поможет   снизить   риск   возникновения  
профессионального   отчуждения   у   сотрудни-
ков,   обеспечить   осуществление   их   профес-
сионального  самоопределения  и  самооргани-
зации,   гармоничной   персонализации   в   про-
фессиональном   сообществе.   В   него   входят  
индивидуальное   психоконсультирование   или  
коучинг,   обучение   сотрудников   методам   и  
приемам  саморегуляции  психических  состоя-
ний   (самовнушение,   аутогенная   тренировка,  
медитативные   упражнения,   дыхательные  
практики   и   др.),   проведение   разработанного  
на  основе  материалов  Л.Б.  Шнейдер  тренин-
га   формирования   профессиональной   иден-
тичности   сотрудников   УИС,   осуществление  
других  мероприятий  в  процессе  психологиче-
ского  обеспечения  деятельности  сотрудников  
УИС   и   их   дополнительного   профессиональ-
ного  образования. 

Указанные  методы   необходимо   использо-
вать   и   для   психопрофилактики   профессио-
нального   отчуждения   сотрудников-женщин.  
Однако  результаты  нашего  исследования  по-
казывают,   что   в   дополнение   к   ним   для   со-
трудниц  УИС  целесообразно  организовывать  
тренинги,   направленные   на   сохранение   и  
развитие   их   гендерной идентичности.   Реко-
мендуются   телесно-ориентированные   психо-
техники,   методы   танцевально-двигательной  
терапии  (например,  5  ритмов  Габриэлы  Рот),  
арт-терапия  и  др.   
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СОЦИАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ    РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО  ЭКСТРЕМИЗМА  И  ДЕСТРУКТИВНЫХ  КУЛЬТОВ   

В  КАЗАХСТАНЕ 
Фесенко  Н.Ф.  (г.  Павлодар) 

 
Проблема   распространения   экстремизма  

и  терроризма  на  почве  религиозной  аддикции  
в   последние   годы  достигла   глобальных  мас-
штабов,   имеет   многогранный   характер   и  
включает   экономический,   психологический,  
социальный,   правовой   и      воспитательный  
аспекты.   

В  наше  время,   после  десятилетий  насаж-
дения  атеизма,  у  многих  граждан,  в  том  чис-
ле  у  подростков  и  молодежи  появилась  есте-
ственная   тяга   к   познанию   религии.   Причем,  
зачастую  люди  выбирают  различные  псевдо-
научные,  псевдорелигиозные  движения  и  ок-
культные   школы,   в   сущности,   являющиеся  
деструктивными  культами.   

За  годы  независимости  в  Казахстане  про-
изошли  кардинальные  изменения  в  социаль-
но-экономической,   политической   и   духовной  
сферах.  Процесс   демократизации   государст-
венной   и   общественной   системы   в   респуб-
лике,   начавшийся   на   рубеже   80-90-х   гг.   ХХ  
века,  в  полной  мере  захватил  и  сферу  рели-
гиозной  жизни  казахстанского  общества,  при-
вел   к   возникновению   принципиально   новой  
религиозной   ситуации.   Существенно   возрос  
уровень   религиозности   населения,   бурными  
темпами   происходило   увеличение   числа   ре-
лигиозных   объединений.   Возобновили   или  
начали  вновь  свою  деятельность  многие  ме-
чети,  монастыри,  миссионерские  и  религиоз-
но-просветительские   центры,   конфессио-
нальные   благотворительные   учреждения,  
духовные  учебные  заведения,   средства  мас-
совой   информации   религиозной   направлен-
ности. 

Существенно   изменилась   структура   кон-
фессионального   пространства   Казахстана.  
Наряду   с   развитием   деятельности   традици-
онных   конфессиональных   объединений:   ис-
лама,   православия,   католицизма,   некоторых  
течений  протестантизма,  таких  как  баптизм  и  
лютеранство,   в   Казахстане   получили   актив-
ное   распространение   различные   нетра-
диционные   для   республики   религиозные   те-
чения   и   деноминации,   многочисленные   но-
вые  религиозные  движения  западного  и  вос-
точного   происхождения.   Если   к   началу   90-х  
гг.   в   республике   насчитывалось   671   религи-
озных  общин,  представляющих  около  десятка  
конфессий,   (при   этом   число   действующих  
мечетей   было   всего   59,   а   православных  
культовых  учреждений  – 62),  то  к  настоящему  

времени   количество   религиозных   объедине-
ний  увеличилось  до  четырех  с  половиной  ты-
сяч,   относящихся   к   более   чем   40   конфесси-
ям,  представляющим  не   только  мировые  ве-
роучения   (ислам,  христианство,  буддизм,  иу-
даизм),  но  древние  политеистические  культы  
и  современные  новообразования.  На  2011г.  в  
распоряжении   верующих   около  
4551культовых   сооружений   (мечетей,   собо-
ров,   храмов,   молитвенных   домов,   синагог   и  
пр.). 

Самой  серьезной  проблемой,  ставшей  ак-
туальной  в  последние   годы,  стало  проникно-
вение  и  распространение  в  Казахстане,  в  том  
числе  и  в  нашем  регионе,  идей  религиозного  
радикализма  и  экстремизма.   

Экстремизм,  в   самом  общем  виде,  можно  
охарактеризовать   как   приверженность   к  
крайним   взглядам   и   действиям,   радикально  
отрицающим   принятые   в   обществе   нормы   и  
правила.   Определенные   силы   пытаются   ис-
пользовать   религию   в   политической   сфере  
для  достижения  целей,  направленных  на  на-
сильственное   изменение   государственного  
строя  или  захват  власти,  нарушение  сувере-
нитета  и   территориальной  целостности   госу-
дарства,   на   возбуждение   религиозной   враж-
ды  и  ненависти.  В  2003-2005   годах  в   г.  Пав-
лодаре   неоднократно   фиксировались   факты  
распространения   листовок   религиозно-
политической   партии   экстремистского   толка  
“Хизб-ут-Тахрир”.   В   последние   два   года   уча-
стились   попытки   вести   проповедническую  
деятельность   со   стороны   активистов   движе-
ния   религиозно-экстремистского   толка   «Таб-
лиги  жамагат»,  прибывающих  в  нашу  область  
из  южных  и  восточных  регионов  республики.  
Наибольшую  угрозу  для  стабильности  в   кон-
фессиональной   сфере   в   последнее   время  
приобретает   активное   распространение  
идеологии   радикализма   сторонниками   дви-
жения   салафитов,   в   первую   очередь   среди  
молодежи.   Наибольшую   деятельность   они  
проявляют   в   Павлодарском   областном   цен-
тре,   а   также   в   г.   Экибастузе   и   пос.   Солнеч-
ный.   По   словам   заместителя   директора   Ин-
ститута   востоковедения   имени  
Р.Б.Сулейменова,   востоковеда,   доктора   ис-
торических   наук   Аширбека   Муминова,   фун-
даменталисты   считают,   что   при   пророке  Му-
хаммаде   и   его   сподвижниках   существовала  
некая   община   (умма),   которая   придержива-
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лась   "истинного",   "чистого"   ислама, впослед-
ствии   после   их   смерти   в   ислам   стали   вно-
ситься   новшества   ("бид-а"),   в   итоге   якобы  
общество   имеет   суррогат   ислама,   поэтому  
салафиты   критикуют   другие   мусульманские  
общества,   которые   появились   в   разных   час-
тях  мусульманского  мира,   и   говорят,   что   эти  
новшества   надо   искоренять   и   восстанавли-
вать  чистый  ислам. 

Вопросы   противодействия   и   пресечения  
проявлений  экстремизма  и  терроризма  нахо-
дятся  под  постоянным  контролем  и  внимани-
ем   органов   государственного   управления.  
Создана  законодательная  и  нормативная  ба-
за  борьбы   с   терроризмом.  В   частности,   при-
няты  Законы  “О  борьбе  с  терроризмом”,  и  “О  
противодействии  экстремизму”.  

На   сегодняшний   день   судебными   органа-
ми   Казахстана   16   различных   организаций  
признаны  террористическими  либо  экстреми-
стскими   и   их   деятельность   запрещена   на  
территории  республики.  В  их  число  входят: 

1. Аль-Кайеда;; 
2. Исламская   партия   Восточного   Турке-

стана;; 
3. Курдский  народный  конгресс;; 
4. Исламское  движение  Узбекистана;; 
5. Асбат  аль-Ансар;; 
6. Братья  мусульмане 
7. Талибан 
8. Боз  гурд 
9. Жамаат   моджахедов   Центральной  

Азии 
10.  Лашкар-и-Тайба 
11.  Общество  социальных  реформ 
12.  Хизб-ут-Тахрир 
13.  АУМ  Синрике 
14.  Организация   освобождения   Восточ-

ного  Туркестана 
15.  Алля-Аят 
16.  Ата-жол  («Ак  жол»,  «Ак  орда») 
Но   это   не   запрещает   им   существовать   и  

подпольно   вести   свою   разрушительную   дея-
тельность. 

Исследование,   проведенное      в   2012   году  
Фондом   Сорос-Казахстан   (ФСК)   и   Центром  
анализа   общественных   проблем,   представи-
ли   полученные   итоги.   Для   этого   исследова-
ния   Центром   анализа   общественных   про-
блем   была   разработана   специальная   мето-
дология,   были   опрошены   1000   внутренних  
молодых  мигрантов  в  г.  Алматы  в  возрасте  от  
14  до  29  лет.  Уровень  доверия   к  институтам  
власти   и   гражданского   общества   у   молодых  
людей   оказался   невысок.   Более   всего   дове-
рие   молодых   мигрантов   проявилось   к   рели-
гиозным   организациям   (57,9%),   менее   всего  
доверяют   профсоюзам   (10,8%),   политиче-
ским   партиям   (19%),   полиции   (20,7%).   Лишь  
треть  респондентов  доверяет  Правительству  
и  лишь  четверть    – Парламенту,  местным  ор-
ганам  власти,  судам.  Таким  образом,  из  про-

веденного   исследования   наблюдается   высо-
кое   доверие   именно к   религиозным   органи-
зациям,   которые   не   всегда   являются   тради-
ционными,   но   в   последнее   время,   все   чаще  
оказываются  крайне  радикальными  и  экстре-
мистскими   организациями,   деструктивными  
культами. 

Одними   из   наиболее   распространенных  
основных  предпосылок   попадания  молодежи  
в  деструктивные  культы  являются: 

- происхождение   из   так   называемых   «не-
благополучных»  семей;; 

- психологические   кризисы   подросткового  
переходного  периода;; 

- чувство   страха   и   неуверенности   перед  
трудностями  современной  жизни;; 

- неопределенность  в  завтрашнем  дне;; 
- закомплексованность   и   вытекающие      из  

него  проблемы  в  общении  с  окружающими. 
Особое  внимание  стоит  уделять  организо-

ванной   молодежи.   Это   различного   рода  
учебные   заведения,   куда   активно   пытаются  
внедриться   различного   рода   миссионеры   в  
качестве   преподавателей,   арендаторов  
учебных  помещений  и  лекционных  залов.   

Самая  большая  ошибка  в  представлениях  
людей  о  культах,  это  уверенность  в  том,  что  
их  это  никогда  не  коснется,  что  в   культы  по-
падают   только   ущербные   и   обделенные.   На  
самом   деле   все   обстоит   ровно   наоборот:  
охотятся   именно   за   здоровыми,   уравнове-
шенными,   энергичными,   благополучными  
людьми.  Другое  дело,  что,  пробыв  некоторое  
время  в  организации,  человек  теряет  и  то,  и  
другое,  и  третье,  и  четвертое... 

Возникает  вопрос:  каковы  же  причины  по-
явления  и  влияния  экстремистских  организа-
ций  и  деструктивных  культов?  В  общей  фор-
ме   ответ   очевиден:   обострение   противоре-
чий,   присущих   современному   обществу,   ко-
торые  так  или  иначе  осознаются  людьми.  Их  
угнетает   рост   преступности,   особенно   орга-
низованной,   алкоголизм,   наркомания,   кор-
рупция,   инфляция,   непрекращающиеся   ло-
кальные   войны.   Все   возрастающую   тревогу  
вызывают   проблемы   защиты   окружающей  
среды,   а   также   опасность   ядерной   катастро-
фы,  способной  погубить  цивилизацию.  В  соз-
нании  людей  нередко  возникают  представле-
ния  об  иррациональных  силах,  вышедших  из  
под   котроля   людей   и   безжалостно   распоря-
жающихся   их   судьбами.   Человек   чувствует  
себя  затерявшимся,  заброшенным,  одиноким  
в   этом   мире,   ощущает   «духовный   вакуум»,  
бесцельность   существования.   У   людей   воз-
никает  потребность  в  идеях  и  ценностях,  спо-
собных   возродить   утраченные   надежды,  
обеспечить   «человеческие   отношения»,   ис-
целить,   хотя   бы   иллюзорно,   социально-
психологические  недуги. 

В   обстановке   поисков   позитивной   про-
граммы   действий,   устойчивых   моральных  
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ценностей   закономерно   расцветают   разно-
мастные   пророки,   спасители,   мессии,   кото-
рые  в  предельно  эмоциональной  и  агрессив-

ной  форме  драматизируют  пессимистические  
размышления  и  предлагают  рецепты  их  вра-
чевания. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ЛИЧНОСТИ  ВОВЛЕЧЕННОЙ  В  ЭКСТРЕМИСТСКИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ  В  КОНТЕКСТЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ 

Фесенко  Н.Ф.,  Садвакасова  Г.А.  (г.  Павлодар) 
 
Актуальность   исследования   обусловлива-

ется  вызовами  экстремизма,  которые  в  нача-
ле  XXI  в.  представляют  не  только  угрозу  на-
циональной   безопасности   и   целостности   Ка-
захстана,  но  и  общемировую  проблему. 

Целью   исследования   являлось   изучение  
психологических  особенностей  лиц,  осужден-
ных   за   экстремистские   и   террористические  
действия  в  пенитенциарной  системе  Респуб-
лики   Казахстан,   для   определения   деформа-
ции   компонентов   психологического   здоровья  
и   создания   психологического   портрета   рели-
гиозного  экстремиста. 

Материалы  и  методы  исследования.   
Исследование   проводилось   в   пенитенци-

арных   учреждениях   Республики   Казахстан.  
Группой  исследования  являлись  240  человек,  
осужденные  за  экстремистские  и  террористи-
ческие  действия.  В  качестве  инструмента  ис-
пользовались   многофакторный   опросник  
личности   Р.Б.Кэттелла   и   опросник   психоло-
гического   здоровья   (Катков   А.Л.,   Пак   Т.В.,  
Аманова   Ж.Ш.,   Юсопов   О.Г.,   Россинский  
Ю.А.).  По  результатам  шкалы  лжи  группа  со-
ставила  207  человек.   

Опрос   осужденных   проводили   психологи  
пенитенциарных   учреждений   в   рамках   науч-
но-технической  программы  Республиканского  
научно-практического   центра   медико-
социальных   проблем   наркомании   (РНПЦ  
МСПН,   г.Павлодар)   «Эффективная   профи-
лактика  распространения  социальных  эпиде-
мий   (наркозависимости,   экстремизма,   терро-
ризма,   вовлечения   в   криминальные   сообще-
ства,   деструктивные   секты,   игромании)   в  
Республике   Казахстан».   Основным   критери-
ем  для  включения  в  исследуемую  группу  бы-
ло  наличие  крайне-радикальных,  экстремист-
ских  взглядов  у  осужденного.   

Результаты  и  обсуждение.   
Многогранное   исследование   компонентов  

психологического   здоровья   экстремистов  
должно  было  выявить  зоны  риска  по  тем  или  
иным   показателям,   что   позволило   бы   опре-
делить   мишени   (деформированные   компо-
ненты   психологического   здоровья),   необхо-
димые   для   дальнейшей   психокоррекционной  
работы  с  данной  категорией  лиц.   

По   результатам   исследования   была   вы-
делена   деформация   таких   параметров,   как  
уверенность,  автономность,  инициатива,  тру-

долюбие,   открытость,   самоидентификация,  
внутренний   локус   контроля,   социальная  
адаптация,   доступ   к   внутренним   ресурсам,  
позитивный   жизненный   сценарий   и      копинг-
стратегии.   

Таким   образом,   личность   осужденного  
экстремиста  имела  следующую  психологиче-
скую   картину.   Уверенность,   автономность,  
инициатива,   трудолюбие,  и  открытость  явля-
ются   категориями   базисных   приобретений,  
которые  формируются   в   детском   и   подрост-
ковом  возрасте  при  прохождении  возрастных  
кризисов   (Э.   Эриксон).   Наличие   дефицита  
этих   компонентов   в   исследовании   у   данной  
категории  лиц  определены  нами  как  «почва»  
для   развития   имеющейся   аддикции.   При  
дальнейшем  развитии  индивидуум,  имеющий  
неисправленные   деформации   базисных   при-
обретений,   начинает   присоединять   к   ним  
следующие  дефициты.  Кризис  идентичности,  
как   правило,   не   переходит   в   стадию   завер-
шенной   самоидентификации,   и   в   данном  ис-
следовании  мы  видим  наличие  риска  по  дан-
ному   компоненту,   когда   отмечается   склон-
ность  попадать  под  влияние  группы.  К  этому  
присоединяется  наличие  риска  по  навыку  от-
ветственного  выбора,     и  внутреннему  локусу  
контроля,   что   делает   человека   подвержен-
ным  любым  внешним  факторам  воздействия  
и   осознанием   собственной   беспомощности  
перед   жизненными   невзгодами.   Отсутствие  
или   неопределенный   жизненный   сценарий   в  
купе   с   нарушенной   социальной   адаптацией    
движет  человека к  поиску  максимально  безо-
пасной   обстановки   с   минимальными   затра-
тами   со   своей   стороны,   с   отсутствием   необ-
ходимости   принимать   какие-то   решения,   ду-
мать  о  будущем,  и  необходимостью  общать-
ся  с  незнакомыми  людьми.   

 При   наличии   вовлеченности   в   экс-
тремистские   организации,   предполагается   и  
наличие   религиозной   аддикции,   т.к.   только  
религиозная   аддикция   способна   сгладить  
критику  настолько,  что  человек  готов  престу-
пить   закон   и   совершить   правонарушение   и  
теракт.  И   вполне  логично  предположить,   что  
у   экстремистов,   как   религиозных   адептов  
должен   быть   достаточно   высокий   уровень  
доступа   к   внутренним   ресурсам,   который  
обеспечивает  им  присутствие  Бога  в  их  жиз-
ненном  пространстве.  Но  исследование  пока-
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зало  обратный  результат  – уровень  доступа  к  
внутренним   ресурсам   показал   дефицит.   Это  
дает  предположение  о  наличии  ложной  рели-
гиозности,   скорее   аддиктивной,   чем   истин-
ной.  В   коммуникативной  сфере  нет  проявле-
ния   навыков   коммуникации   и   успешности.  
Навык   ассертивности   не   развит   и   предпола-
гает   отсутствие   представлять   собственную  
точку  зрения  без  крайних  позиций  и  агрессии.  
Навык   креативности   демонстрирует   макси-
мальный  риск  (дефицит)  и  свидетельствует  о  
регидности   и   невозможности   решать   слож-
ные   жизненные   проблемы   никаким   другим  
образом,  кроме  существующих  жестких  стан-
дартов   и   шаблонов,   которые   имели   место  
быть. 

 Ко   всему   выше   перечисленному   при-
соединяется   неэффективные   копинг-
стратегии,  которые  не  помогают  человеку  во-
время   справляться   со   стрессовыми   ситуа-
циями.  Синергетическая  стратегия  поведения  
плохо   развита   и   не   дает   человеку   меняться  
или  менять  свои  планы  под  действием  изме-
няющейся   агрессивной   окружающей   среды.  
Навыки  самоорганизации  и  структурирования  
(планирования)   времени   тоже   в   зоне   риска.  
Аддикты,   как   правило,   плохо   умеют   структу-
рировать  свое  время  и,  полагаясь  во  всем  на  
Бога,   считают   это   не   существенным   недос-
татком. 

 При   обследовании   по   многофактор-
ному  опроснику  личности  Р.Б.Кэттелла,  обра-
тили  на  себя  внимание  следующие  показате-
ли  по  шкалам:   "сдержанность  — экспрессив-
ность",   "интеллект",   "подверженность   чувст-
вам   — высокая   нормативность   поведения",  
"конформизм  — нонконформизм". 

Шкала  "сдержанность  — экспрессивность"  
показала  низкий  результат,  со  сдвигом  в  сто-
рону  сдержанности,  что  объясняется  наличи-
ем осторожности,   рассудительности,   молча-
ливости,   склонности   все   усложнять,   некото-
рой   озабоченностью,   пессимистичностью   в  
восприятии  действительности.  Такой  человек  
беспокоится   и   тревожиться   о   будущем,   ожи-
дая  неудач.  Окружающим,  такой  человек  мо-
жет  показаться  скучным,  вялым  и  чрезмерно  
чопорным. 

Шкала   "интеллект"   определила   уровень  
выше  среднего,  т.е. наблюдается  некая  абст-
рактность   мышления,   сообразительность,  
предполагается  быстрая  обучаемость.  Автор  
утверждает,   что   существует  некоторая   связь  
с  уровнем  вербальной  культуры  и  эрудицией. 

По   шкале   "подверженность   чувствам   — 
высокая  нормативность  поведения"  мы  полу-
чили   низкий   показатель,   указывающий   на  
подверженность   чувствам   – человек   непо-
стоянен,   подвержен   влиянию   случая   и   об-
стоятельств,   не   делает   усилий   по   выполне-
нию  групповых  требований  и  норм.  Он  может  
характеризоваться   беспринципностью,   неор-

ганизованностью,   безответственностью,   гиб-
кими   установками   по   отношению   к   социаль-
ным  нормам,  что  может  привести  к  антисоци-
альному  поведению.  В  целом  данный  фактор  
определяет,  в  какой  мере  различные  нормы  и  
запреты  регулируют   поведение   и   отношения  
человека. 

И   по   шкале   "конформизм   — нонконфор-
мизм"  были  выявлены  баллы  выше  среднего,  
проявляющие   свойство   нонконформизма. 
Индивид   отличается   ригидность   и   сложно-
стью   принятия   точки   зрения   отличающейся  
от   существующей   у   него   на   данный  момент,  
он   следует   по   выбранному   им   пути,   может  
сам   принимать   решения   и   сам   действовать,  
однако,   он   не   всегда   доминантен,   т.е.,   имея  
собственное   мнение,   он   не   стремится   навя-
зать  его  окружающим.  Нельзя  сказать,  что  он  
не  любит  людей,  он  просто  не  нуждается  в  их  
одобрении  и  поддержке. 

 Выводы.  Исходя   из   данного   исследо-
вании,  мы  сможем  описать  свойства  психоло-
гического   здоровья   личности,   вовлеченной   в  
экстремистские   организации   (совершившей  
террористические   действия)   и   соответствен-
но  имеющей  религиозную  аддикцию. 

 Данная   личность   имеет   в   анамнезе  
дискомфортные  условия  в  детстве,  возможно  
дисфункциональная   семья   или   детские   пси-
хотравмы,  которые  затрудняли  или  препятст-
вовали   нормальному   прохождению   возрас-
тных  кризисов  и  формированию  компонентов  
базисных   приобретений,   необходимых   для  
развития   психологического   здоровья.   Неза-
вершенная   самоидентичность   толкает   чело-
века  к  поиску  себя,  своего  Я,  и  его  интересу-
ет  все,  что  может  дать  ему  некую  осмыслен-
ность  собственной  жизни,  придать  ей  глубину  
и   найти   для   себя   комфортную   самореализа-
цию.  При   переменном   локусе   контроля,   дос-
таточно   удобная   позиция   – это   позиция   «на  
все   воля  Божья»   в   комплекте   с   нарушением  
навыка   ответственного   выбора,   когда   чело-
век      не   несет   ответственность   за   собствен-
ный  выбор,  который  он  делает  сам,  а  прини-
мает  этот  выбор  извне.  Аддикт  сложно  уста-
навливает   контакты   с   другими   людьми,   осо-
бенно  если  они  не  похожи  на  него,  у  него  на-
блюдаются   сложности   в   изложении   собст-
венных  мыслей  и  чувств,  и  он  не  видит  необ-
ходимости   в   поиске   новых   друзей.   Непри-
вычное   общение   становиться   для   него   бо-
лезненным.   Однако,   в   своем   религиозном  
поведении   и   мироощущении,   аддикт   не   мо-
жет   избавиться   от   дискомфортных   пережи-
ваний,  об  этом  свидетельствует  слабо  разви-
тый   доступ   к   внутренним   ресурсам.   Он   ста-
рается   совершать   все   действия,   которые  
требует   от   него   аддиктивное   общество   (экс-
тремистская   организация,   деструктивный  
культ,   секта  и   т.д.),   но  душевное  облегчение  
наступает   с   каждым   разом   все   короче   по  
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времени   и   эмоционально  мене   интенсивней,  
следом  вовлекая  аддикта  в  новое   тревожно-
беспокойное   состояние.   Растет   толерант-
ность   к   выполнению   религиозных   активно-
стей   (Короленко   Ц.П.)   и   аддикт   окруженный  
«безопасной»   аддиктивной   средой   стано-

виться  отчужден  от   всего  мира  и   враждебно  
против  него  настроен,  т.к.  весь  мир  для  него  
это   угроза  развенчания  его   собственных  ми-
фов,  в   которых  он,   хоть,   не  на  долго,  но  по-
лучает  позитивное  подкрепление. 

 

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ  ТИПЫ  РОССИЙСКОЙ  МУЖСКОЙ  
МАСКУЛИННОСТИ 

Фетискин  Н.П.  (г.  Кострома) 
 
В   ходе   социологических   исследований  

работников   промышленных   предприятий   и  
академических   институтов,   столкнувшиеся   с  
длительными   задержками   зарплаты;;   безра-
ботных   официально   зарегистрированные   на  
городской   бирже   труда;;   лиц,   получавших   по-
собие  по  бедности  через,  органы  соцобеспе-
чения,   выпускников   среднеспециальных      и  
высших   учебных   заведений,   выявлены   типы  
российской   мужской   маскулинности  
(И.Н. Тартаковская). 

При  отборе  групп  с  «несостоявшейся  мас-
кулинностью»,   И.Н.   Тартаковская   использо-
вала  два  основных  критерия:  во-первых,  соб-
ственное  признание  респондентом  своей  не-
состоятельности,   а   во-вторых,   реальное  
ухудшение   его   материального   или   профес-
сионального   статуса.   Второй   критерий   был  
дополнительным,   поскольку   «несостоявшая-
ся   маскулинность»   – по   определению   со-
стояние   субъективное,   связанное   с   отноше-
ниями  с  собственной  идентичностью,  а  поня-
тие   личного   успеха в   любом   случае   относи-
тельно.   Краткие   характеристики   типов   несо-
стоявшейся  мужской  маскулинности   (по  И.Н.  
Тартаковской).   

«Смирившиеся  неудачники»:   «На  рабо-
ту  я  иду  как  на  каторгу». 

Главная  черта  этого  типа  – открытое  при-
знание  своего  поражения  в  области профес-
сиональной   карьеры:   «Теперь   счастье   будет  
в  детях.  В  себе  вот  не  получилось…  раньше  
хотел   стать   известным   журналистом,   про-
фессионалом,   специалистом,   но   не   получи-
лось».   Ситуацию   поражения,   перехода   в   ка-
тегорию   неудачников   сами   респонденты   ча-
ще   всего связывают   с   изменением   экономи-
ческой  ситуации  в  стране.  Вину  за  свои  жиз-
ненные   обстоятельству   возлагают   не   на   се-
бя,   а   на   внешние   причины,   чаще   всего   – на  
государство.  В   некоторых   случаях   переход   к  
пассивному   поведению   при   столкновении   с  
жизненными   проблемами,   вызывающими  
сбой   «маскулинного   сценария»,   происходит  
достаточно   быстро,   но   чаще   ему   предшест-
вует  период  сопротивления.  Для  данных  лиц  
характерна   стихийная   стратегия   «жизне-
поддержания»:  внутреннее  признание  непре-

одолимости   внешних   по   отношению   к   себе  
обстоятельств,   готовность   довольствоваться  
малым,   отсутствие   амбиций.   Типично равно-
душное  приятие  своей  судьбы,  отказ  от  созна-
тельного   управления   своей  жизнью:   «Ну,   ра-
ботать-то   где-то   надо...   Жить   надо   на   что-
то.  Нравится  не  нравится,  надо,  чтобы  бы-
ла   работа».  Иногда,   хотя   значительно   реже,  
встречается   другая   крайность   – стремление  
остаться  на  нынешней,  пусть  очень  плохо  оп-
лачиваемой,  работе,  что  вызвано  паническим  
страхом   остаться   без   работы   вообще.   Ощу-
щение   фиаско   при   этом,   как   правило,   носит  
комплексный   характер   и   не   компенсируется  
ни  включенностью  в  семейную  жизнь,  ни  до-
суговыми   интересами.   Особую   категорию   в  
рамках  этой   группы  составляют  мужчины,  ко-
торые  продолжают  остро  ощущать  основную  
ответственность   за   материальное   обеспече-
ние  семьи.    1.  «Смирившиеся  неудачники»  –в  
основном  рабочие  или  лица,  занятые  трудом,  
не  требующим  высокой  квалификации.  Среди  
них  немало  людей  с  высшим  образованием,  в  
том  числе  имевших  опыт  квалифицированной  
и  даже  управленческой  работы,  но  в  силу  об-
стоятельств   оказавшихся   в   итоге   на   рабочей  
специальности.  Так,  бывший  товаровед  рабо-
тает   грузчиком,   инженер   –охранником,   учи-
тель  – массажистом  и  т.  п.  По  возрасту  среди  
них   преобладают   люди   старше   40   лет,   но  
есть   и   37-летние.   Основу   их   идентичности  
можно   сформулировать   как   «мужчина – 
жертва   обстоятельств,   остающийся,   тем   не  
менее,  мужчиной».  (И.С.  Кон,  2009.  – С.  9).   

 
«Несправедливо   обиженные»:   «Сами  

не  знают,  а  мне  указывают»… 
«Несправедливо   обиженный»   видит   себя  

жертвой  постоянных  интриг,  которые  не  дают  
ему  самореализоваться.  Основные  силы  ухо-
дят   на   борьбу   с   этими   интригами.   Так,   для  
одного   респондента   смыслом   жизни   стано-
вится   доказательство   незаконности   своего  
увольнения:   «У  меня  сейчас   одна   задача:   ре-
шить  этот  вопрос  в  суде».  В  результате  ни-
каких  позитивных  изменений  в  жизни  не  про-
исходит,  вместо  этого  имеет  место  стагнация  
с   постепенным   ухудшением   положения,   что  
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оценивается   как   очередная   несправедли-
вость.  Большинство  членов  этой   группы  (но  
не   все)   имеют   высшее  образование   и   стре-
мятся  работать  если  не  по  специальности,  то  
на «достойной»  квалифицированной  работе. 

 «Алкоголики»:   «Пока   пьешь   – хо-
рошо,  ни  о  чем  не  думаешь...» 

Как   подчеркивает   Тартаковская,   феномен  
«несостоявшейся   маскулинности»   даже  
применительно  к  людям,   в  той  или  иной  ме-
ре   затронутым   современным   социально-
экономическим  кризисом,  ни  в  коем  случае  не  
является   прямым   его   порождением.   Воз-
можность   «несостоятельности»   заложена   в  
самом   понятии   маскулинности,   предпола-
гающем   внутреннюю   иерархию   между   «на-
стоящими»   состоявшимися   мужчинами   и  те-
ми,  кто  не  смог  соответствовать  этому  крите-
рию. 

Настоящий   мужчина   «умеет   пить»   и   это,  
не   должно   вредить   его   профессиональным  
качествам.   Напротив,   если   он   теряет   из-за  
этого   работу   – это   явный   признак   того,   что  
реализация   маскулинного   сценария   дала  
серьезный  сбой.  При  этом  у  большинства  та-
ких   людей   остается   иллюзия,   что   бросить  
пить  можно  в  любой  момент,  что  устройство  
на  работу  – дело  времени,  стоит  только    най-
ти  подходящее  место. 

«Алкоголики»  всеми  доступными  им  сред-
ствами  стремятся  поддерживать  символиче-
ский   образ   собственной   маскулинности,   под-
черкивая,   что   сами,   добровольно   выбрали  
свой   стиль   жизни:   «У   меня   все   было.   Все  
было.  Мне  ничего  не  надо...»  Их  самооцен-
ка,   в   отличие   от   «смирившихся   неудачни-
ков»,  остается  довольно  высокой,  присутству-
ет  полный  набор  маскулинных  амбиций. 

 «Эскаписты»: «Я  же  мужчина   абсолют-
но  какой-то  непонятный…» 

Одной   из   стратегий   несостоявшейся   мас-
кулинности   может   стать   своего   рода   эска-
пизм,   или,   говоря   другими   словами,   инфан-
тилизация  – когда  мужчина  старается  всеми  
силами  избегать   какой  бы  то  ни  было  ответ-
ственности   и   на   работе,   и   в   частной   жизни.  
Нежелание   создавать   семью   служит,   гарантом  
определенной  свободы,  в  том  числе  и  на  рынке  

труда.   Главной   ценностью   становится   под-
держание  своего  стиля  жизни,  хобби  и  прочих  
приватных  практик,  стратегия  занятости  пол-
ностью   этому   подчинена.   Эта   модель   маску-
линности   отчетливо   альтернативна   по   отно-
шению   к   гегемонной.   В   принципе,   она   не   яв-
ляется   специфически   российской.   В   свое  
время  ее  апробировали,  в  частности,  битники  
и  хиппи  – презирая  брак,  семью  и  домашние  
обязанности,   они   противопоставляли   себя  
«обычным   мужчинам»,   вынужденным   много  
работать,   чтобы   заботиться   о   своих   домаш-
них. 

«Домохозяева»: «Дома   в   кухарках…»  
Другой   вид   адаптации   к   невозможности   ос-
таваться  «настоящим  мужчиной»  – переопре-
деление   своих   жизненных   задач   в   частную  
сферу.   Например,   один   из   респондентов,   в  
прошлом   главный   конструктор,   после   уволь-
нения   с   работы   по   сокращению   предпочел  
выход   на   досрочную   пенсию   и   «карьеру   де-
душки»:  «Пока,  наверное,  опять  буду  с  внука-
ми   заниматься.   Пока   дочь   не   работает  
младшая  – это  от  нее  внуки,– она  до  трех  лет  
будет   сидеть,   значит,   надо   будет   занимать-
ся».   Такую   стратегию   можно   определить   как  
«приватизацию   маскулинности».   Безработ-
ный  мужчина  находит  себя  в   том,   чтобы  об-
служивать   интересы   своей   семьи.  При   этом,  
однако,  он,  как  правило,  не  принимает  на  се-
бя   обязанности   женщины-домохозяйки,   а  
старается  найти  «мужское  занятие».  

«Отец-одиночка»:  «Я  теперь  мать…» 
Оказавшись   в   ситуации,   в   которой   гораздо  

чаще  бывают  женщины,  – ситуации  одинокого  
родительства   (матери-одиночки),   мужчина  
полностью   воспроизводит   такой   же,   как   у  
большинства   из   них,   стиль   поведения:   силь-
нейшая   фиксация   на   интересах   ребенка,  
ориентация  скорее  на  «удобную»,  чем  на  де-
нежную  работу  и  т.  п. 

Тартаковская  замечает,   что  постсоветская  
версия  несостоявшейся  маскулинности  связа-
на  не  только  с  проблемами  на  рынке  труда,  но  
и  с  недостатком  позитивных   (я  бы  добавил  – 
альтернативных)   версий   легитимного   мас-
кулинного  сценария.   

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПРАВОВОГО  НИГИЛИЗМА 

Фетискин  Д.Н.    (г.  Кострома) 

 
Анализ  литературных  данных,  связанных  с  

выделением  форм  ПН,  показывает  на  отсут-
ствие   логики   разрозненности   взглядов   в   их  
обоснование.   Кроме   того,   неразработаность  

критериальных  основ  ПН  создает  путаницу  в  
дифференциации  его  форм  индивидов. 

Общеизвестно,  что  формы  того  или  иного  
явления   ориентированы   на   раскрытие   того,  
каким   образом   оно   находит   свое   внешнее  
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выражение.   Виды   или   типологическая   диф-
ференциация   форм   ПН,   как   правило,   отра-
жает   их   обобщенную   классификацию.   При-
мером   такого   алогизма может   служить   не-
адекватная   типологизация   форм   ПН,   выде-
ленная   В.Н.   Гуляихиным   (2003),   который   в  
качестве  форм  проявления  ПН  приводит   пе-
речень  его  видов   (инфальтильный,  фрустра-
ционный,   мстительный,   регрессивный,   воз-
мещающий   и   др.).   Нам   думается,   что   В.Н.  
Гуляихин   при   создании   данной   типологиза-
ции   форм   ПН   руководствовался   основами  
обыденных,  Ане   систематизированных   пред-
ставлений.  По  нашему  мнению  данная   типо-
логия  форм  ПН   включает   проявления   когни-
тивных,   эмоциональных,   поведенческих   и  
психозащитных,  личностных форм. 

В   ряде   работ   не   разводятся   формы  
умышленного   и   пассивного   ПН.   Так,   следуя  
В.В.   Панову   (2002),   если   человек   просто   не  
уважает   или   игнорирует   закон   – это   ниги-
лизм,   а   если   он   при   этом   его   еще   и   созна-
тельно  нарушает  – это  не  нигилизм,  а  нечто  
другое.   На наш   взгляд,   в   первом   случае   мы  
имеем   дело   с   пассивной   формой   ПН,   а   во  
втором  – с  активной. 

Обобщение   специальной   литературы   по-
казало,  что  выделение  форм  ПН  должно  опи-
раться   на   степень,   характер,   интенсивность  
нигилистического  отношения  к  праву.  К  этому  
критериальному   ряду   при   дифференциации  
форм   ПН,   кроме   активности   – пассивности,  
на  наш  взгляд,  следует  отнести  дихотомиче-
скую   выраженность   их   осознанности   – не-
осознанности   и   деструктивности   – конструк-
тивности. 

Касаясь   вопроса   о   классификации   форм  
правового  отрицания  ,  отметим  что  чаще  все-
го   выделяют   активные  и   пассивные  его   про-
явления.   К   первым   можно   отнести   преиму-
щественно   такие   формы,   как   неверие   в   по-
тенциальные  и  реальные  возможности  права,  
отрицание   его   как   ценности,   умаление   роли  
этого  института  в  обществе,  в  жизни  людей. 

Такую  оценку  данного  явления  можно  вы-
разить  термином  «скепсис»,  который  в  пере-
воде   с   греческого   означает   «критически-
недоверчивое   отношение   к   чему-либо,   со-
мнение,   разочарование   или   безразличие».   К  
активным  формам  ПН  относятся  и  действия, 
направленные   на   отторжение   правовых  
предписаний,  ко  вторым  – бездействия,  пока-
зывающие  пренебрежение  к  нормам  закон. 

По   мнению   В.Л.   Кулапова,   «пассивная  
форма  выражается  в  неверии  в  возможности  
права,  в  непризнании  его  позитивной  роли  в  
обществе   (славянофилы).   Активная   форма  
характеризуется   враждебным   отношением   к  
законам,   пропагандой   своего   мировоззрения  
среди   других   граждан   (анархизм)».   Различа-
ют   также   стойкий   и   спонтанный   правовой  
нигилизм  (Н.И.  Матузов). 

Примером   проявления   пассивного   право-
вого  нигилизма  можно  назвать  неисполнение  
законов   и   иных   юридических   предписаний  
при  отсутствии  их  прямого  нарушения.  Иначе  
говоря,  такое  бездействие  субъекта  прямо  не  
противоречит   нормам   права,   в   то   же   время,  
свидетельствуя  об  их  неприятии  отторжении,  
что   также   выступает   деструктивным   факто-
ром. 

Отношение   власти   к   активным   формам  
нигилизма  настолько  серьезно,  что  «государ-
ственная  власть  в  одиночку  с  ней  справиться  
не  в  состоянии»   (А.Н.  Зрячкин,  2007).  Харак-
теризуя  формы  ПН,  данный  автор  указывает  
на   необходимость   различения   «неправовых  
взглядов   и   неправовых   действий.   За   мысли,  
как   известно,   ответственность   наступить   не  
может,  ибо  любая,  даже  самая  вредная  идея  
не   опасна   до   тех   пор,   пока   она   не   найдет  
практического   воплощение.   А   вот   активные  
деяния,  порождаемые  такими  мыслями  и  со-
держащие  признаки  правонарушений,  могут  и  
должны   влечь   санкции,   установленные.   Та-
ким  образом  активные  формы,  - в  отличие  от  
пассивных,   - это  все  правонарушений  и  пре-
ступления,  сознательное  неисполнение  зако-
нов   и   иных   нормативных   актов,   враждебное 
отношение  ко  всяким  юридическим  нормам  и  
предписаниям   - насилие,   экстремизм,   терро-
ризм,  ксенофобия,  религиозная  и  националь-
ная   рознь   и   т.д.   Оказывая   пагубное   воздей-
ствие   на   каждого   отдельного   человека,   пра-
вовой   нигилизм,   особенно   в   его   крайних  
формах,  - как  отмечает  А.Н.  Зарячкин,  - нега-
тивно  влияет  на  общество  и,  в  конечном  ито-
ге,  препятствует  становлению  дееспособного,  
эффективного   государства,   проведению   де-
мократических   реформ.   Его   распростране-
нию   способствуют   отрицание   различных   ду-
ховных   и   нравственных ценностей,   абсолю-
тизация  индивидуального   начала   и  отверже-
ние  общепринятых  норм  поведения. 

Указанные  формы  ПН  чаще  всего  отлича-
ются   своей   крайностью.   Пассивная   форма  
ПН   выражается   в   безразличие   нежелание  
участвовать  в  решении  общезначимых  задач. 

Пассивные   формы   ПН   ассоциируются   с  
инфантильным   юридическим   инфантилиз-
мом. 

Инфантильные  формы  нигилизма,  естест-
венно,   распространены   в   основном   среди  
подростков   и   школьников.   По   мнению   А.Н.  
Зрячкина  (2007)  инфантильный  субъект  либо  
не  знает  о  существовании  тех  или  иных  норм,  
считая  конкретный  случай  безразличным  для  
права,   либо   искаженно   представляет   себе  
содержание  этих  норм,  пределы  их  исполне-
ния   и   практику   применения.  Возможно,   лицо  
просто  не  умеет  учитывать  требования  зако-
нодательных   положений   в   конкретной   юри-
дически  значимой  ситуации. 
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Особенностью  же  инфантилизма  является  
то,   что   включает   в   себя   неполное   усвоение  
правовых   норм,   ценностей   и   образцов   пове-
дения  в  сфере  действия  законов.  Но  именно  
такая  неполнота  при  благоприятных  условиях  
способствует   формированию   нигилистиче-
ских  установок  и  стереотипов. 

Активные   формы   ПН   в   большей   степени  
отражают   особенности   юридического   ниги-
лизма.  В  трактовке  П.Р.  Петрова  (2000)  юри-
дические   формы   фантилизма   представляют  
собой   первую,   наименее   опасную   деформа-
цию   правосознания,   заключающуюся   в   не-
достаточной   сформированности   и   пробель-
ности   юридических   знаний,   установок,   пред-
ставлений.   По   мнению   В.Л.   Кулапова,   эти  
формы   «связаны   с   недостаточностью   жиз-
ненного  опыта  и  знаний  основ  законодатель-
ства,  человек  не  может  полноценно  ориенти-
роваться   в   правовой   действительности».  
Юридические   формы   инфантилизма   как   и  
формы   юридического   нигилизма   содержат  
элементы   критики   прав.   В   первом   случае  
объектом   критики   выступают   конкретные   по-
ложения   законодательства,   в   то   время   как  
нигилизм  отторгает  право  в целом,  носимо  от  
его   достоинств   и   недостатков.  Наконец,   кри-
тика  права  исключает  ухудшение  социальной  
обстановки,  а  юридический  нигилизм  способ-
ствует  этому  в  полной  мере. 

Правовой  же  нигилизм  не  связан  с  какими-
либо  доказательствами.  Это  голое  отрицание  
или  игнорирование  правовых  ценностей.  Кри-
тика   права   чаще   всего   конструктивна   и   со-
держит   в   себе   практически   реализуемые  
предложения   и   рекомендации   относительно  
конкретных  путей  совершенствования  право-
вых   институтов.   У   правового   же   нигилизма  
какая-либо   позитивная   программа   отсутству-
ет. 

Кроме  форм  ПН  различающихся  по  степе-
ни   активности   –пассивности,   очевидно,   до-
пустима   и   дифференциация   его   форм   по  
степени   осознанности   и   неосознанности.   К  
осознанным   формам   необходимо   отнести  
следующие:   прямые   преднамеренные   ноше-
ния   действующих   законов   и   иных   норматив-
но-правовых   актов;;   повсеместное   массовое  
несоблюдение   и   неисполнение   юридических  
предписаний;;   издание   противоречивых,   па-
раллельных   или   даже   взаимоисключающих  
правовых  актов;;  подмена  законности  полити-
ческой,   идеологической   или   прагматической  
целесообразностью;;   конфронтация   предста-
вительных  и  исполнительных  структур  власти  
на   всех   уровнях;;   нарушение   прав   и   свобод  
человека;;   национально-правовой   нигилизм;;  
доктринальная   разновидность   правового   ни-
гилизма,   проистекающая   из   некоторых   ста-
рых   и   новых   теоретических   постулатов,   свя-
занных   с   той   или   иной   трактовкой   правовых  
ценностей.   

В   современных   условиях   его   культивиру-
ют   такие   социальные   проявления,   как   все-
дозволенность,  свобода  без  границ,  падение  
нравственности,   ксенофобия,   экстремизм,  
терроризм   и   др.   Отражением   данных   форм  
правового   нигилизма   являются   также   созна-
тельно   допускаемые   административные,  
гражданские,   дисциплинарные   и   иные   про-
ступки. 

Можно  допустить   частичную  правоту  В.М.  
Баранова  - в  отношении  неосторожных  форм,  
как  халатность,  небрежность,  лeгкoмыcлиe,  и  
др.,  которые  с  одной  стороны  трудно  отнести  
к  формам  ПН,   а   с   другой   - подобные   ситуа-
ции   прописаны   в   законе,   субъект   о   них   дол-
жен   знать   и   вести   себя   соответственно.   По  
мнению  В.М.  Баранова   (1991)  рациональные  
формы  ПН  достаточно  многолики,  изощрены  
и   способны   быстро   мимикрировать,   видоиз-
меняться,   приспосабливаться   к   обстановке.  
Что  же  касается  неосознанных  форм  ПН,  то  к  
ним   можно   отнести   элементы   антиправовой  
культуры,   а   также   противоправные   формы  
поведения  совершаемые  в  аффективных  со-
стояниях  и  лицами  с  патологическими  откло-
нениями  сознания. 

Дифференциация   форм   ПН,   на   наш  
взгляд,  допустима  и  по  критерию  степени  де-
структивности   – конструктивности.   Среди  
крайне  деструктивных  форм  ПН  следует  вы-
делить   преступность,   терроризм,   коррупцию,  
экстремизм,  ксенофобию  и  др.  Преступность,  
самая   опасная   форма   нигилистического   от-
рицания   права,   законов,   причем   наиболее  
распространенная.   

Преступность,  - по  утверждению    Н.И.  Ма-
тузова   (2004),   - мощный   источник   и   в   то   же  
время  крайняя  форма проявления  нигилизма.  
Из   этого   огромного   бастиона   и   рассадника  
зла   берут   свое   начало   многие   другие   соци-
альные   катаклизмы.   Поэтому   мы   солидарны  
с   теми  авторами   которые  исходят  из   тезиса:  
«Злостный,  корыстный  уголовный  криминал  – 
наиболее   грубый   и   опасный   вид   активного  
правового  нигилизма  (А.Н.  Зарячкин,  2007). 

К   числу   крайне   деструктивных   форм   ПН  
следует   отнести   коррупцию   и   терроризм.  
Коррупция  обладает  двойственной  природой:  
с  одной  стороны,  в  Уголовном  кодексе  такой  
состав   преступления,   как   коррупция,   не   пре-
дусмотрен.   С   другой   же,   многие   противоза-
конные,  преступные  деяния  облеченных  пол-
номочиями   субъектов   относятся   именно   к  
коррупции.  Лидерами  же  в  данной  сфере  на-
рушений   закона   становятся,   как   ни   странно,  
правоохранительные  органы. 

Терроризм   относится   к   интернациональ-
ной  форме  ПН.  Являясь  крайней  формой  ни-
гилистического   проявления.  Он   существовал  
с  тех  пор,  как  на  исторической  сцене  появил-
ся  сам  нигилизм.   
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Серьезную   опасность   представляет   и   та-
кая  форма  ПН  как  экстремизм  и  ксенофобия.  
Так   по   «данным   социологических   опросов,  
численность  приверженцев   ксенофобных  ло-
зунгов  достигает  60  процентов.  Среди  наций  
и   народов,   вызывающих   раздражение,  фигу-
рируют   чеченцы   (14,5%),   азербайджанцы  
(5,1%),  армяне  (4,1%),  кавказцы  в  целом  (6%) 
(в.е.  Гуляев,  2001). 

Говоря  о  конструктивной  форме  ПН,  необ-
ходимо   с   одной   стороны   отметить   абсурд-
ность  выделения   такой  формы,   а   с  другой   – 

её   неизученность   как   в   юридической,   так   и  
гуманитарной   литературе   в   целом.   Однако,  
сопротивление   противоправным   нормам,  
криминогенной   направленности   отдельных  
корпоративных   групп,   оппозиционность   по  
отношению   к   антигосударственным   акциям  
можно   рассматривать   как   конструктивный  
нигилизм.   К   данным   формам   ПН,   вероятно,  
относятся   позитивные  направления  новатор-
ского   подхода   к   ПН   (К.Г.   Федоренко,   А.Н.  
Зрячкин). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЗАИМНЫХ  ОЖИДАНИЙ  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ  И  СТУДЕНТОВ  КАК  СРЕДСТВО  ДЛЯ  

КОРРЕКЦИИ  ПРОЦЕССА  ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
АДАПТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ  ВУЗОВ 

Филиппов  А.А.  (г.  Иваново) 
 
За   последние   три   десятилетия   система  

подготовки  специалистов  в системе  высшего  
профессионального  образования  претерпела  
множество   изменений,   которые,   однако,   в  
малой   степени   затрагивают      обучение   сту-
дентов  построению  адекватной  ориентировки  
в   системе   внутригрупповых   отношений.   По-
следнее,   по   нашему   мнению,   может   соста-
вить   предмет   специального   социально-
психологического  исследования. 

Представление   об   идеальном   молодом  
специалисте  в  настоящее  время  различно  как  
у   работодателей,   так   и   у   выпускников.   Это  
связано  с  тем,  что  действующая  система  об-
разования  находится  в  процессе  реформиро-
вания  и  в  вопросах  подготовки  специалистов  
редко   соответствует   тем   стандартам,   кото-
рые   предъявляют   к   выпускникам   современ-
ные   работодатели.   Психология   и   педагогика  
высшего   образования   в   основном   констати-
рует,  что        необходимо  уделять  больше  вни-
мания      профессиональной   ориентации   сту-
дентов   уже   на   первом   курсе   вуза   для      того,  
чтобы  помочь  им  выявить  ту  сферу  деятель-
ности,   в   которой  молодой   специалист  может  
наиболее  полно  реализовать  свои  возможно-
сти.   Для   самих   студентов   это   означает,   что  
им   необходимо   активно   изучать   теоретиче-
ские   курсы,  но  в   то  же  время      стараться   как  
можно   больше   времени   уделять   профессио-
нальной  подготовке. 

      В   литературе   отмечается,   что   среди  
требований,  предъявляемых  к  молодым  спе-
циалистам,  выделяется  не  только  фундамен-
тализация  их  знаний,  но  и  способность   к  ин-
новациям,  расширению  сферы  деятельности,  
готовность  к  постоянному  самообучению.  Но-
вые  повышенные  требования  предъявляются  
работодателями  к  управленческому  персона-

лу:   обладание   знаниями   о   новых   технологи-
ях,   способность   пользоваться   сложными  
процедурами  принятия  решений,  готовность  к  
риску,   коммуникативные   способности,   высо-
кая  степень  гибкости,  умение  работать  с  раз-
личными   системами   мотивации,   знание   лю-
дей  для  выбора  сотрудников,  умение  руково-
дить  людьми  и  т.д. 

       Для  работодателей  во  многих  случаях  
найм  молодежи  более  привлекателен  с  точки  
зрения  минимизации  расходов  на  приобрете-
ние  и  потребление  рабочей  силы,  хотя  в  не-
которых  областях,  например,  на  управленче-
ских  позициях,  просто  необходим  определен-
ный   опыт   работы,   и   выпускники,   не   обла-
дающие   им,   не   могут   занять   соответствую-
щее   место   в   компании.   При   этом   считается,  
что  специальная  психологическая  подготовка  
(тренинги   личностного   роста,   коммуникатив-
ности   и   др.)   сможет   компенсировать   моло-
дым   специалистам   недостаток   жизненного  
опыта,  понимаемого  как  владение  способами  
эффективной  управленческой  коммуникации. 

      Наряду   с   позитивными   факторами,  
влияющими   на   адаптированность   и      конку-
рентоспособность   молодых   специалистов,  
имеется   ряд   объективных   характеристик,  
предопределяющих   настороженное   отноше-
ние   к   ним   со   стороны   работодателей.   К   их  
числу   можно   отнести:   недостаточность   или  
отсутствие  профессионального  опыта  в  соче-
тании   с   завышенными   требованиями   к   усло-
виям  и  оплате  труда;;  неопределенность  тру-
довых  и  профессиональных  интересов;;  соци-
альную  и  психологическую  нестабильность  и  
другие.   

       Рассмотренные  выше  факторы  в   зна-
чительной   степени   определяют   особенности  
поведения  молодежи  в  сфере  занятости:  вы-
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сокую   мобильность   и   динамичность,   специ-
фическую   структуру   ее   занятости   (предпоч-
тение   частного   сектора   экономики).   В   то   же  
время,   многие   работодатели,   в   свою   оче-
редь,   используют   выпускников   не   в   соответ-
ствии   с   полученным   образованием   и   квали-
фикацией,   а   исходя   из   потребностей   компа-
нии.   

В  период  существования  плановой  эконо-
мики   в   значительной   степени   первичная  
профессиональная   адаптация   зависела   от  
качества   вузовской   подготовки   и   от   индиви-
дуально-психологических   характеристик   лич-
ности   молодого   специалиста,   от   которых   в  
основном   и   зависел   жизненный   сценарий.  
Внешняя  регламентация  системы  ожиданий  и  
реальных  трудовых  отношений  была  относи-
тельно   «прозрачной»:   были   ясны   критерии  
профессионального   успеха.   Ключевыми   по-
нятиями-маркерами   профессиональной  
адаптированности   специалиста   были   не  
только   уровень   оплаты   труда,   но   и   наличие  
внешне   заданных   ступенек   профессиональ-
ного   и   карьерного   роста.   Для   многих   специ-
альностей  было  установлено  регулярное  по-
вышение   квалификации   с   отрывом   или   без  
отрыва  от  производства.  При  этом  если  про-
движение  по  карьерной  лестнице  могло  быть  
осложнено   субъективно-психологическим    
или  организационным   (когда  просто  нет  дос-
таточного   количества   административных  
«ступенек»  в  системе)  условиями,  то  уровень  
материального   стимулирования   был   извес-
тен  всем  в  группе  (хотя  бы  на  основе  общей  
ведомости  при  получении  зарплаты)  и  он  был  
согласован   с   профессиональной   квалифика-
цией,   фиксируемой   государственными   доку-
ментами. 

Если   использовать   довольно   прочно   во-
шедший   в   лексикон   современных   психологи-
ческих   служб   термин   «психологический   кон-
тракт»,      как   набор   взаимных,   но   не   оформ-
ленных  ожиданий,   которые  существуют  меж-
ду   отдельным   работником   и   работодателем,  
то   уровень   достоверности   такого   психологи-
ческого   контракта   в   последние   десятилетия  
претерпел  существенные  изменения. 

По   нашему   мнению,   требуется   конкрети-
зация   этого   понятия   применительно   к   систе-
ме  ожиданий  будущего  специалиста  с  учетом  
социально-психологической   специфики   его  
формирования. 

В  этом  плане  можно  выделить  «норматив-
ный  психологический  контракт»,  включающий  
взаимные   ожидания,   прямо   вытекающие   из  
системы   требований   к   конкретной   специаль-
ности,   регламентированные   также   трудовым  
договором,   составляемым   в   соответствии   с  
существующим   трудовым   законодательст-
вом. 

Однако  возможно  рассмотрение  и  субъек-
тивного   «психологического   протокола»,   как  

первичной   формы   «психологического   кон-
тракта»   реалистичность   которого   во-многом  
зависит   от   социально-психологических   усло-
вий,  в  которых  он  складывается.    Он  отража-
ет   феномены   обыденного   сознания   и   уста-
новки,   сложившиеся   в   период,   предшест-
вующий   переходу   к   систематической   работе  
по  избранной  специальности. 

Протокол   о   намерениях   в   дипломатии  
обычно   воспринимается   как   документ,   обо-
значающий   взаимные   интересы   договари-
вающихся   сторон.  Он  может,   в   дальнейшем,  
перерасти   в   соответствующий   полноценный  
договор   или   остаться   неподтвержденным   и  
не   регламентирующим   реальную   практику  
отношений  сторон,  его  согласовывавших. 

Реальный   психологический   контракт  
включает   разнопорядковые   ожидания      сту-
дентов  и  их  потенциальных  работодателей. 

Отмечается,  что  с  точки  зрения  работода-
телей,   психологический   контракт   включает  
такие  аспекты  трудовых  отношений,   как  при-
верженность, компетентность,   усилия,   под-
чинение,  верность. 

Они  требуют  от  своих  работников  больше-
го  вклада  и  толерантного  отношения   к  неоп-
ределенности   и   изменениям   в   системе   тру-
довых  и  межличностных  отношений,   предос-
тавляя меньше  взамен,  в  особенности  мень-
ше   гарантий  и  более  ограниченные  перспек-
тивы  развития  карьеры. 

 С   точки   зрения   работника   психологиче-
ский   контракт   должен   включать   следующее:  
уверенность   в   том,   что   руководство   органи-
зации   сдержит   свои   обещания,   «выполнит  
сделку»;;   отношение   к   работникам   с   позиций  
справедливости,   равенства   и   стабильности;;  
гарантия   занятости;;   возможность   проявить  
компетентность;;   ожидание   карьерного   роста  
и   условия   для   развития   умений   и   навыков;;  
вовлеченность  в  трудовой  процесс  и  возмож-
ность  влияния. 

Поскольку  ожидания  и  тех,  и  других  имеют  
характер   неоговоренных   ожиданий,   логично  
предположить,   что  психологический   контракт  
должен   в   дальнейшем   проговариваться,   од-
нако  это  может  не  произойти  по  ряду  причин.  
В   крупной   организации   молодые   специали-
сты могут   вообще  не   встречаться   с   ее   руко-
водителем   (вплоть   до  момента   увольнения).  
По   сути,   они   чувствуют   себя   обманутыми   в  
своих   ожиданиях   на   основе   собственных  
умозаключений   или,   вспоминая   обещания,  
которые  им      (и  не  только  им)  давали  так  на-
зываемые   «профориентаторы»   (а,   по   сути,  
вербовщики).  Таким  образом,  получается  за-
путанная   комбинация   из   «нормативного   пси-
хологического   протокола»,   «субъективного  
психологического   протокола»   («протокола   о  
намерениях»)   и   реального   психологического  
протокола.   В   этой   связи,   даже   при   наличии  
специалиста,   ответственного   не   только   за  
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рекрутирование,   но   и   за   психологическую  
безопасность   в   организации,   трудно   решать  
вопросы   профессиональной   адаптации,   не  
выявляя   психологические   особенности   лич-
ности  специалиста.   

По  нашему  мнению,  требуется  разработка  
динамической   модели   первичной   профес-
сиональной   адаптации   молодых   специали-
стов  с  учетом  генетического  принципа  иссле-
дования,  согласно  которому  ни  одно  психоло-
гическое   явление  не  может  быть  рассмотре-
но  без  выявления  его  предыстории  (Л.С.  Вы-
готский).    Применительно  к  типовым  ситуаци-

ям   затруднений      в   профессиональной   адап-
тации   молодых   специалистов,   по   нашему  
мнению,  не  достаточно  выяснены  социально-
психологические  предпосылки  складывания  у  
них   неадекватного   психологического   прото-
кола.   На   этой   основе   могут   в   дальнейшем  
разрабатываться   рекомендации   для   специа-
листов   по   персоналу   для   проведения   собе-
седований   и   тренингов,   в   процессе   которых  
будет   повышаться   реалистичность   и   про-
зрачность   взаимных   ожиданий   работодате-
лей  и  молодых  специалистов. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГЧЕСКОЕ    СОПРОВОЖДЕНИЕ  ДЕТЕЙ-
СИРОТ    ПРИ  ПЕРЕДАЧЕ  ИХ  В  ПРИЕМНЫЕ  СЕМЬИ 

Харитонова  Е.Г.,  Вербина  Г.Г.  (г.  Чебоксары) 
 
Семья   – важнейший   из   феноменов,   со-

провождающий   человека   в   течение   всей   его  
жизни.   Значимость   и   актуальность   ее   влия-
ния   на   личность,   ее   сложность,   многогран-
ность   и   проблематичность   обуславливает  
большое   количество   различных   подходов   к  
изучению   семьи,   семейных   взаимоотноше-
ний,  приемных  семей.    Влияние  родителей  на  
развитие  ребенка  очень  велико.  Дети,  расту-
щие  в  атмосфере  любви  и  понимания,  имеют  
меньше   проблем,   связанных   со   здоровьем,  
трудностей   с   обучением   в  школе,   общением  
со   сверстниками,   и   наоборот,   как   правило,  
нарушение   детско-родительских   отношений  
ведет   к   формированию   различных   психоло-
гических  проблем  и  комплексов.   

В   современной   психолого-педагогической  
литературе  представлено  большое  количест-
во   работ,   изучающих   типы   отношения   роди-
телей   к   ребенку   в   связи   с   их   влиянием   на  
развитие   его   личности,   особенностей   харак-
тера   и   поведения   (Д.  Боулби,   1988;;   1995;;  Д.  
Эйнсуорт,   1963;;   и   др.).   В   них   описываются  
качества  матери,   способствующие  формиро-
ванию   прочной   и   непрочной   привязанности  
ребенка;;   выявляются   характеристики   «опти-
мальной   матери»   или   «достаточно   хорошей  
матери»,   рассматриваются   различные   моде-
ли   родительского   поведения.   Убедительны  
результаты      исследований,   посвященные  
влиянию   неправильных   или   нарушенных   ро-
дительских   отношений,   например,   материн-
ской  депривации  (И.  Ландгмеер,  З.  Матейчик,  
1985;;   Е.Т.   Соколова,   1981;;   Д.   Боулби,   1953;;  
М.Д.  Эйнсуорт,  1964).  В  отечественной  науке  
и   практике   детско-родительские   взаимоот-
ношения   изучали:   А.Я.   Варга,   В.В.   Столин,  
А.С.  Спиваковская  и  др.  В  отечественной  ли-
тературе   предложена   широкая   классифика-
ция  стилей  семейного  воспитания  подростков  
с   акцентуациями   характера   и   психопатиями,  

а  также  указывается,  какой  тип  родительского  
отношения   способствует   возникновению   той  
или   иной   аномалии   развития   (А.Е.   Личко,  
1979;;  Э.Г.  Эйдемиллер,  1980). 

Семейное   устройство   детей-сирот   и   де-
тей,   оставшихся   без   попечения   родителей,  
является   одним   из   приоритетных   направле-
ний   деятельности   «Центра   сопровождения  
приемных   семей»   РГОУ   «Чебоксарский   дет-
ский  дом»  Минобразования  Чувашии.  Целью  
работы  Центра  является  развитие  семейных  
и  патронатной  форм  жизнеустройства  детей–
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  ро-
дителей,   оказание   квалифицированной   ме-
дико-социальной  и  психолого-педагогической  
помощи   кандидатам   в   приемные   родители  
(опекуны,   попечители,   усыновители),   и   несо-
вершеннолетним,   передаваемым   на   воспи-
тание   в   семьи,   а   также   профилактика   соци-
ального  сиротства. 

  Большинство   детей-сирот   испытывают  
психологические  трудности  в  адаптационный  
период,   связанный   с   пребыванием   в   учреж-
дениях   интернатного   типа.   Эти   трудности  
связаны  с  тем,  что  у  детей-сирот,  проживших  
в   учреждениях   интернатного   типа   даже   не-
продолжительное   время,   формируются   ус-
тойчивые   личностные   особенности,   связан-
ные   с   поведением,   отношением   к   жизни,   ок-
ружающим,  а  также  практически  отсутствием  
мотивов   на   улучшение   своей   жизни.   Многие  
дети,   переданные   в   интернатные   учрежде-
ния,   были   изъяты   у   своих   родителей,   кото-
рые   зачастую   вели   асоциальный   образ   жиз-
ни.  В  таких  семьях  родители  часто  подверга-
ли  детей  физическому  и   психическому  наси-
лию,   в   связи   с   чем,  дети   уже   с  малолетства  
получали  психотравмирующий  опыт,  который  
сказывался  на  дальнейшей  их  социализации. 

Значительную   роль   играет   пребывание  
ребенка   в   интернатном   учреждении,   такой  
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опыт   оставляет   отпечаток   неблагополучия   у  
ребенка  на  всю  жизнь  и  формирует  комплекс  
неполноценности,   так   называемый   «сирот-
ский  стаж».   

Каждому  ребенку  важно  иметь  опыт  жизни  
в   семье.   Семья   формирует   взаимоотноше-
ния,   традиции,   учит   ролевым   обязанностям,  
гарантирует   безопасность   дальнейшей   жиз-
ни.  Интернатное  учреждения  не  может  заме-
нить   семью,   возникает   необходимость   под-
бора  наиболее  подходящей  приемной  семьи.   

Для   того,   чтобы   определить   в   каком   на-
правлении   следует   вести   социально-
психологическое   сопровождение   проводится  
комплексное   изучение   детей   (личное   дело,  
медицинская  карта,  характеристики  и  данные  
психологического  обследования).  Все  это  по-
зволяет  выявить  детей,   нуждающихся  в  пси-
хологической  реабилитации  и  которые  имеют  
искаженное  представление  о  семье  и  семей-
ных  взаимоотношений.   

После  проведения  комплексного  изучения  
детей  проводится  реабилитационно  - коррек-
ционная  работа  с  детьми  по  снижению  уров-
ня  тревожности,    одиночества,  агрессивности  
и  травмирующего  опыта,  полученного  ребен-
ком   в   «кровной   семье»   и   при   разлучении   с  
родителями.   Данная   работа   проводится   ин-
дивидуально,   т.к.   у   каждого   ребенка   есть  
свой   жизненный   опыт,   и   решение   выявлен-
ных   проблем   требует   индивидуального   под-
хода.   Также   проводится индивидуальная   ра-
бота  с  детьми  по  формированию  благоприят-
ного   представления   о   семье.   Проводятся  
парные   занятия   для   налаживания   взаимоот-
ношений   между   воспитанниками   детского  
дома,   собирающимися   проживать   в   одной  
семье.   

Следующей   формой   работы   является  
подготовка   ребенка   к   переходу   в   приемную  
семью.   Проводятся   групповые   занятия   по  
программе  «Мы  вместе,  а  значит,  мы  едины»  
с   целью   освоения   и   закрепления   адаптаци-
онных  моделей  поведения,  а  также  принятия  
себя   и   образа   родителей   как   позитивных  
символов.   Групповые   занятия   проводятся  

после   того,   как   ребенок   пройдет   индивиду-
альную  коррекционную  работу  по  устранению  
выявленных   психологических   проблем,   кото-
рые   мешают   ему      перейти   на   воспитание   в  
приемную   семью.   Следующий   этап   это   пси-
хологическая   работа   по   сближению   ребенка  
и  семьи.   

Когда   в   Центр   приходят   будущие   прием-
ные   родители,   ведется   непосредственная  
работа  с  ребенком  по  его  подготовке  к  пере-
ходу   именно   в   эту   семью.   После   создания  
семьи   идет   ее   социально-психологическое  
сопровождение:   телефонная   поддержка   (де-
ти  могут  рассказать  о  своих  проблемах  и  дос-
тигнутых   результатах   в   новых   строящихся  
взаимоотношениях   с   новыми   людьми   и   при-
емными   родителями).   Также   ведется   кон-
сультирование  по  проблемным  вопросам.   

Центр  состоит  из  трех  служб: 
1. Служба   работы   с   замещающими  

семьями. 
2. Служба   психологического  

сопровождения  ребенка. 
3.    Социально-правовая  служба. 
Таким  образом,  проделанная  нами  работа  

и   полученные   данные   за   время   функциони-
рования   Центра   подтверждают   необходи-
мость   проведения   специальной,   корректи-
рующей  деятельности,  направленной  на  лич-
ность   ребенка,   на   формирование   установок,  
определение  жизненных  приоритетов  и  внут-
реннюю  мотивацию.  Дети  выросшие  в  интер-
натных  учреждениях,  особо  остро  нуждаются  
в   социально-психологическом   сопровожде-
нии,   в   проведение   психолого-педагогических  
тренингов,   направленных   на   снижение   уров-
ня   тревожности,   одиночества,   агрессивности  
и  травмирующего  опыта,  полученного  ребен-
ком   в   «кровной   семье»   и   при   разлучении   с  
родителями.   Социально-психологическое   со-
провождение   поможет   тому,   чтобы   дети   не  
переносили   в   приемную   семью   отрицатель-
ный   опыт   жизни,   полученный   в   кровной   се-
мье,  а  формировали  положительную  мотива-
цию  на  проживание  в  приемной  семье  и  соз-
дание  своей  собственной  семьи  в  будущем. 

 

ВЗГЛЯД  НА  ПСИХОЛОГИЮ  ТВОРЧЕСТВА 
Худойқулова  Г.,  Хакимова  Г.,  Туксанова  В.  (г.  Бухара) 

 
 Интерес  к  психологии  художественно-

го  творчества  может  рассматриваться  в  каче-
стве  признака  истинной  культурности  челове-
ка.   Всякий   культурный   человек,   естественно  
интересующийся   глубинными   причинами  
творения  естества  рано  или  поздно обраща-
ется   к   изучению   основ   созидания,   знание   о  
которых  он  может  почерпнуть,  прежде  всего,  
в   постижении   психологии   художественного  

творчества.   Без   этого   нет   ни   психотерапии,  
ни   педагогики,   ни   даже   практической   психо-
логии   управления.   Ведь   психология   художе-
ственного  творчества  изучает  высшие  законы  
функционирования   психики   творца.   Это   — 
особая   дисциплина,   вмещающая   и   исследо-
вание  любви,  и  изучение  таинства  истинного  
философствования,  и  постижение  психологи-
ческих   основ   религиозной   жизни   человека.  
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Через   изучение   этого   высокого   предмета  
только   и   можно   понять,   как   следует   гармо-
нично   развивать   собственных   детей,   улажи-
вать   всевозможные   конфликты   и   придержи-
ваться   индивидуального   духовного   пути.   В  
конце   концов,  это  все  попросту  чрезвычайно  
интересно! 

 До  тех  пор,  пока  мы  будем  ограничи-
ваться  анализом  процессов,  происходящих  в  
сознании,  мы  едва  ли  найдем  ответ  на  самые  
основные   вопросы   психологии   искусства.  Ни  
у  поэта,  ни  у  читателя  не  сумеем  мы  узнать,  в  
чем  заключается  сущность  того  переживания,  
которое   связывает   их   с   искусством,   и,   как  
легко  заметить,  самая  существенная  сторона  
искусства  в  том  и  заключается,  что  и  процес-
сы  его  создания  и  процессы  пользования  им  
оказываются   как   будто   непонятными,   необъ-
яснимыми  и  скрытыми  от  сознания  тех,  кому  
приходится  иметь  с  ними  дело. 

 Не  надо  особой  психологической  про-
ницательности  для  того,  чтобы  заметить,  что  
ближайшие   причины   художественного   эф-
фекта  скрыты  в  бессознательном  и  что,  толь-
ко   проникнув   в   эту   область,   мы   сумеем   по-
дойти  вплотную  к  вопросам  искусства.  С  ана-
лизом   бессознательного   в   искусстве   про-
изошло  то  же  самое,  что  вообще  с  введением  
этого   понятия   в   психологию.   Психологи  
склонны  были  утверждать,  что  бессознатель-
ное,  по  самому  смыслу  этого  слова,  есть  не-
что   находящееся   вне   нашего   сознания,   то  
есть   скрытое   от   нас,   неизвестное   нам,   и,  
следовательно,  по  самой  природе  своей  оно  
есть   нечто   непознаваемое.   Как   только   мы  
познаем  бессознательное,  оно  сейчас  же  пе-
рестанет  быть  бессознательным,  и  мы  опять  
имеем   дело   с  фактами   нашей   обычной   пси-
хики. 

 При   изучении   творческого   процесса  
до   сих   пор   использовали   главным   образом  
воспоминания   писателей,   художников,   уче-
ных,  изобретателей.  Это  были  либо  дневники  
и   разрозненные   записи,   письма,   куски   лите-
ратурных  произведений,  либо  рассказы  о  бе-
седах   с   писателями,   художниками.   Не   так  
давно  советские  психологи  пробовали  созда-
вать   описания   творческого   процесса   по   дан-
ным   специальных   бесед,   где   инициатива  
принадлежала   психологу.   Это   несколько  
расширило   круг   вопросов,   которые   обсужда-
лись  до  сих  пор   как   главные  вопросы  психо-
логии   творчества,   расширило   в   сторону   ин-
дивидуальных  особенностей  процесса.  И  все  
же   общая   картина   процесса   изменилась   не-
существенно. 

 Процесс  творчества  делят  на  три  или  
четыре  стадии:   задумывание   (возникновение  
замысла),   подготовительная   стадия   (вына-
шивание   замысла,   накопление   материала),  
стадия  открытия  (в  связи  с  ней  рассматрива-

ется   проблема   вдохновения)   и   стадия   про-
верки  готового  результата. 

 Психологов   больше   всего   занимал  
вопрос  о  том,  как  возникает  «открытие»,  этот  
переход   из   сферы   «подсознательного»   (луч-
ше   сказать,   неосознанной   части   процесса)   в  
сферу  осознанного,  как  подготовляется  и  чем  
объяснить   это   «внезапное»   озарение.   Про-
верку  относили  только  к  готовому  результату. 

 Целенаправленное   систематическое  
самонаблюдение,   вообще   говоря,   несовмес-
тимо  с  процессом  творчества  (это — взаимо-
исключающие   направленности,   они   предпо-
лагают  физиологически   несовместимые   оча-
ги  возбуждения,  мы  говорим  «человек  погло-
щен   творчеством»).   Главный   источник   рас-
сказов  о  творческом  процессе  поэтому  — па-
мять,   сохраняющая,   однако,   лишь   самое   яр-
кое  — и  то  случайно,  частично,  — некоторые  
минуты  удачи,  острые  повороты  процесса. 

 Рассказ   о   пережитом   в   качестве   ис-
точника  фактов   есть   новая   и   слишком   лите-
ратурная   деятельность.   Словесное   оформ-
ление  всегда  использует  привычные  понятия,  
а   в   нашем   случае  — неопределенные   поня-
тия   (представления)   и   существенным   обра-
зом   преломляет  факты.  Даже   словесный   от-
чет  испытуемого  в  психологическом  экспери-
менте  — часто  сплав  действительно  пережи-
того  и  воспринятой  теории.  Очищение  фактов  
от  наслоений,  связанных  с  процессом  их  вы-
ражения   и   их   восполнения,   необходимое  
вследствие   особенностей   памяти,   — задача  
исключительной  сложности. 

 Полученная   таким   путем   характери-
стика  творческого  процесса  представляет  его  
в   целом   как   внутренний   путь,   чаще   всего  — 
путь  неосознанный,  в  конце  которого  резуль-
тат   возникает   более   или   менее   внезапно.  
Реализация мысленного  образа  в  слове,  му-
зыкальной   фразе,   очертании,   композицион-
ном   ходе   не   занимает   внимания   исследова-
телей.  О   ней   редко   говорят   воспоминания   и  
письма.  И  начинает  казаться,  что  реализация  
образа  в  материале  данного  искусства  — это,  
в   общем,   гладкий,   не   творческий,   а   ремес-
ленный  процесс,   что  в  нем  нет  ни  открытий,  
ни  трудностей. 

 Конечно,   есть   художники   и   писатели,  
создающие   вещь   «одним   дыханием».   Но   и  
это  единое  дыхание  длится  не  минуты,  а  ча-
сы,  и  в  миниатюре  воспроизводит  работу  ве-
ликих   тружеников   искусства   (удары   кисти   и  
контрудары,   нервные   счистки   и   поверх   счи-
сток   с   блеском   положенные   новые   мазки).  
Поучительно  было  смотреть  фильм  о  работе  
П.  Пикассо.  Рождение  образа  вовсе  не  напо-
минало  простое  запечатление  на  бумаге  уже  
сложившегося  в  уме  образа.  Если  бы  можно  
было  шире   использовать   этот   методический  
прием! 
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Где  же  выход  из  противоречия  между  бы-
тующими   представлениями   о   творческом  
процессе  и  материальными  свидетельствами  
этого  процесса? 

 Во-первых,   акцент   в   анализе   творче-
ства   должен   быть   перенесен   с   подготови-
тельной  стадии,  когда  будто  бы  зреет  образ,  
погруженный  в  общий  жизненный  опыт  чело-
века   (растет   неосознанно,   не   регулируется  
волей   художника),   в   стадию   реализации   в  
особых  средствах  данного  вида  искусства. 

 Во-вторых,   стадия   реализации   пред-
ставляет   собой  длительный  процесс,   в   кото-
ром   часы,   минуты   вдохновенной   работы,   — 
чаще   сохраняемые   памятью   художника,   — 
сменяются   периодами   трезвого   пересмотра  
созданного,   чередуются   с   часами   и   мгнове-
ниями   взыскательной   оценки,   относящейся  
не  только  к  целому,  но  и  к  частям,  к  отдель-
ным  словам,  синтаксису,  фигурам  речи,  крас-
кам,   очертаниям,   всем   «формам   воздейст-
вия». 

 В-третьих,   в   этом   процессе   самую  
существенную   роль   играет   «прочтение»   уже  
сделанного   куска,   стиха,   строфы,   соответст-
венно  — этюда   к   картине,   первой  раскладке  
цвета,   первых   линий   композиции   и   даже   — 
силы  данного  цветового  акцента,  меры  лепки  
данного  элемента  формы. 

 Объективные   свидетельства   творче-
ского  процесса  говорят  о  постоянном  участии  
в   нем   восприятия   возникающего   произведе-
ния.  Они  говорят  о  значении  для  успеха  про-
цесса  оценки  сделанного  на  всех  его  этапах.  
Оценивается   соответствие   нового   куска   не  
только   общему,   как   правило,   вначале   неяс-
ному   замыслу   и   воспринимаемой   жизни,   но  
также   другим   частям   произведения   по   его  
внутренней  логике.  Произведение   напомина-
ет  развивающийся  организм.  В  ответ  на  сде-
ланное   все   время   поступает   информация   о  
сделанном,  чтобы  вызвать  к  жизни  новые  за-
дачи. 

 Существуют   другие   аспекты   той   же  
проблемы.   Вспомним   основную   особенность  
восприятия   рисунка.   Рисунок   содержит   не-
полный   и   измененный   состав   сигналов   по  
сравнению   с   изображаемой   на   нем  действи-
тельностью.   Но   то,   что   мы   должны   увидеть  
на  рисунке,  не  только  полно  передает  дейст-
вительность,   но   передает   ее   глубже   и   ярче,  
чем  прямое  восприятие,  потому  что  художник  
отбирал   формы   и   на   своем   языке   толковал  

явления.   Однако   все   ли   видят   рисунок   так,  
как  видит  его  художник? 

 Неопытному   рисовальщику   кажется,  
что   он   создал   убедительную   форму,   ему  
трудно   увидеть   свой   рисунок,   отрешившись  
от  восприятия  модели,  увидеть  его  как  бы  со  
стороны,   глазами   зрителя.   А   зритель   сразу  
чувствует,   что   лепка   неясная,   ракурсы   чита-
ются  как  ошибки  в  пропорциях  (короткая  рука  
и   т.п.).   Трудность   прочтения   собственного  
произведения   еще   значительнее   в   творче-
ском  процессе. 

Произведение   художника   должно   стать  
открытием   для   других,   оно   несет   зрителю  
(читателю)   новый   образ   и   часто   использует  
для  этого  существенно  новый  «язык».  Но  ес-
ли   это   действительно   открытие,   оно   должно  
быть   хотя   бы   в   потенции   доступно   зрителю  
(читателю),  должно  «открывать»  ему  мир.  Как  
же  видит  художник  свое  произведение?  Како-
ва  мера  совпадения  опыта  художника  и   зри-
тельского   (читательского)   опыта?   Где   грани-
ца  между   субъективизмом  и   истинным  нова-
торством,   которое   непременно   пробьет   себе  
дорогу  в  народ?  Почему  новаторское  творче-
ство   Пушкина   так   скоро   стало   народным?  И  
где,   с   другой   стороны,   граница  между  широ-
кой  понятностью  и  трафаретностью  произве-
дения,   лежащей   за   пределами   творчества   и  
искусства?   Этот   аспект   проблемы   связан   с  
воспитанием   зрителя   и   с   ответственностью  
художника  в  его  новаторских  решениях. 

Наконец,   психология   творчества   рассмат-
ривалась  до  сих  пор   как  часть  общей  психо-
логии,   то   есть   психологии   человека,   отвле-
кающейся   от   индивидуальных   особенностей  
и  социальных  связей,  в  то  время  как  психоло-
гия  творчества  невозможна  без  изучения  кон-
кретных   деятельностей   человека   и   связей  
его  с  обществом. 

 Восприятие  зрителя  и  критика,  как  бы  
ни  старался  художник  замкнуться  в  башне  из  
слоновой  кости,  сильнейшим  образом  влияют  
на   творческий   процесс.   И   похвала,   и   резкая  
критика  могут,  как  обогатить  творческий  про-
цесс,  так  и  искривить  и  оборвать  его.  Мнение  
критика   и   зрителя   неизбежно   изменяет  
взгляд  художника  на  собственное  произведе-
ние,   заставляет   его,   подчиняясь   в   какой-то  
мере   критике,   ставить   новые   задачи   или,  
протестуя   против   нее,   острее   решать   преж-
ние. 
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МУЖЧИНА  В  СОВРЕМЕННОЙ  СЕМЬЕ:   
ПРОБЛЕМЫ  ЗДОРОВЬЯ  И  АДАПТАЦИИ 

Царенко  В.  (г.  Челябинск) 
 
Мужчина   и  Женщина   - два   мира,   две   па-

раллельные  вселенные,   психологически  раз-
ные   в   чувствах   и   подходах.   Насколько   раз-
ные?  Ставя   такой   вопрос,      мы   не   хотим   ре-
шить  кто  лучше.  Через  этот  вопрос  мы  хотим  
понять  истоки  напряжений  во  взаимоотноше-
ниях   между   мужчиной   и   женщиной,   супруга-
ми.  Ведь  психологическое  здоровье    супругов  
это,   в   первую   очередь,   психоэмоциональное  
состояние   семьи,   её   способность   противо-
стоять   внешним   воздействиям   социальной  
среды  и  способность  создать  свой  индивиду-
альный   уникальный   внутренний   самовосста-
навливающийся  эмоциональный  климат. 

Мужчина  и  женщина  – полное  противоре-
чие  друг  другу.    Но,  как  известно,  разные  по-
люса   притягиваются   друг   к   другу.      А   то,   что  
позволило  объединить  мужчину  и  женщину  – 
делает  их  во  сто  крат  сильнее.  В  первую  оче-
редь   их   объединяет   любовь,   общие   интере-
сы,   совместное   будущее,   семья.   Но   часто  
именно  семья  является  источником  психиче-
ской   травматизации.   Именно   роли,   часто  
диаметрально   противоположные,   навязан-
ные   мужчине   традиционными   моделями   и  
подходами,   являются   основой   и   источником  
нарушений  в  психическом  здоровье  мужчины. 

В   традиционной   модели   семьи   мужчина  
является   добытчиком,   женщина   -  хозяйкой.  
Современный   уровень   семейных   взаимоот-
ношений   предполагает   уход   от   стандартных  
ролей  в  соответствии  с  внешними  условиями  
и   социальными   потребностями.   И   в   связи   с  
этим   все   чаще   семьи   уходят   от   привычных  
стандартов.  Однако,   до   сих  пор      в  большин-
стве   семей   предполагается   патриархальный  
подход   к   роли  мужчины   и   в   связи   с   этим   от  
него   требуется   сочетать   в   себе   абсолютно  
противоположные  семейные  роли.  Подобная  
ситуация   оказывает   самое   негативное   влия-
ние  на  здоровье  мужчины,  а  здоровье  это  не  
только   физическое,   но   и   социально-
психологическое  благополучие. 

Основная   роль  мужчины   в   семье,   дошед-
шая  до  нас  из  древности  и  активно  культиви-
руемая   социальными   стандартами      - это  
«Мужчина   добытчик,   защитник,   глава».   На  
нём   материальное   обеспечение   семьи,   при-
нятие    сложных,  кардинальных  решений,  взя-
тие   на   себя   ответственности   за   решения   их  
последствия.  Но  мужчина,   сам   по   себе,   пси-
хологически  готов  к  выполнению  таких  задач  
и   создавая   семью,   соответственно   готов  
взять   на   себя   такую   ответственность.   И это  

естественно,   до   того   момента,   пока   эта   от-
ветственность   не   превращается   в   требова-
ние   «Мужчина   должен…».   И   это   «должен»  
подразумевает   не   просто   материальное  
обеспечение,   а   демонстрацию   выраженной  
агрессивности   завуалированной   под   сме-
лость,   уверенность,   мужественность.      При  
этом   подразумевается,   что   он   должен   быть  
всегда   сильным   физически,   психологически.  
Ему  не  присущи,  не  к  лицу,  болеть,    испыты-
вать   депрессию,   сомневаться,   быть   слабым.  
Он   должен   быть   всегда   состоятельным   во  
всех  отношениях  как  муж  и  как мужчина.   

Но  у  этой  основной  роли  агрессивного,  ак-
тивного   и   сильного   есть   другая   сторона,   где  
мужчина   должен   быть   мягким,   нежным,   чув-
ственным,      хорошим   мальчиком   для   своих  
родителей   (матери)   и   супруги.   В   частности,    
такой   ситуации   способствует   воспитание  
мальчиков   на   протяжении   нескольких   поко-
лений,   в   которых   практически   не   участвует  
отец-мужчина  как  воспитатель.   

В   результате   воспитанием   занимаются  
только   женщины:   это   и   семья,   и   садик,   и  
школа,      при   этом,   не   уделяя   внимания   на  
разницу  в  воспитании  мальчика.  Сейчас  сис-
тема  воспитания  – это  бабье  царство,  что  не  
способствует   маскулинизации   мальчиков,  
воспитанию  будущих  мужей  и  отцов.  Тем  са-
мым   создаётся   критерий   поведения   мальчи-
ка,   хорошего   мальчика:   быть   смирным,   по-
слушным,   усидчивым,   во   всём   слушаться  
маму.  На   этом   этапе   уже   закладывается   на-
пряжение   и   противоречия   в   психологии  
мальчика   (мужчины).   Уже   на   этом   этапе   бу-
дущий   мужчина   попадает   под   выраженный  
прессинг   несовместимых   противоречивых  
требований,  а  именно,  быть  в  будущем  силь-
ным   лидером,      главой   семьи,   добытчиком   и  
её   опорой   и   быть   послушным   мальчиком,  
подчиняющемся   маме,   нежным,   ласковым.  
Тем   самым   закладывается   социальная   дез-
ориентация  и  стресс,  провоцирующий  психо-
логическое   напряжение,   негативно   сказы-
вающееся  на  мужском  здоровье.  В  результа-
те  создав семью,    мужчина  не  столько  стано-
вится   мужем   и   отцом,   сколько   остаётся   сы-
ном,   а   его   семья   оказывается   не   самостоя-
тельной  ячейкой  общества. 

Результат   воздействия   такого   двойствен-
ного   положения   на   психоэмоциональное   и  
физическое   состояние   хорошо   иллюстриру-
ется   экспериментами   известного   физиолога  
М.   Хананашвили   над   собаками.   Изначально  
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вырабатывался   у   собаки   примитивный   Пав-
ловский  рефлекс:  высокий  тон  звука,  нажатие  
лапой  на  педаль  - корм.  Низкий  тон  – ощути-
мый   удар   тока.   В   результате   собака   бежала  
при   высоком тоне   к   кормушке,   а   при   низком  
убегала  от  неё.  Далее  начали  сближать  тоны  
сигналов.   Высокий   становился   всё   ниже,   а  
низкий   всё   выше.   В   какой-то   момент   собака  
перестала  различать  сигналы  и  как  результат  
начинала   вести   себя   неадекватно:   кусалась,  
бросалась  на кормушку,  металась  по   клетке.  
Далее   собаки   заболевали   и   погибали.   На  
вскрытии   выяснялось,   что   происходило   это,  
как   правило,   в   результате   язвенных   процес-
сов  в  области  желудочно-кишечного  тракта.     

Точно   так   же   и   люди,   находящиеся   в  
двойственном   социальном   положении,   испы-
тывают  соматический  и  психологический  дис-
комфорт  от  нахождения  в  состоянии  неопре-
деленности  и  невозможности  адаптироваться  
к  требованиям  одной  социальной  матрицы.  А  
кроме  того,  даже  стараясь  выполнять  подоб-
ные   требования,   мужчина   не   получает ника-
ких   ответных   дивидендов:   потому   что   все  
требования   опять   сводятся   к   формулировке  
«Не   будь   подкаблучником,   но   будь   хорошим  
мальчиком».   Или   – «Решай   все   сам,   но   так,  
как  скажет  мама».  Если  же  мужчина  начинает  
пользоваться  хотя  бы  каким-то  дивидендами  
роли  «защитника,  добытчика  и  главы  семьи»  
- это  тут  же  социально  осуждается. 

Эта   ситуация   представляется  мне   в   виде  
скульптуры  наполовину  вырубленной  из  кам-
ня      с   устремлённым  в   небо   взглядом.  В   ней  
сила   и   дух   властный   и   величавый,   стремя-
щийся   к   звёздам.   Но   сама  фигура   лишь   на-
половину   свободна   и   в   этом   ощущается  
страдание  и  скорбь  от  невозможности  реали-
зоваться,  вырваться  из  объятий  скалы,  точно  
также   как   наш   современный   мужчина   зажат  
между   противоречивыми   и   несочетаемыми  
социальными  требованиями.  Неудивительно,  
что  многие  мужчины  в    подобной  ситуации  не  
спешат   обзаводиться   семьями   и   тем   самым  
вступают   в   противоречие   с   веками   сложив-
шимся   мнением   социума.   Ведь   это   нежела-

ние   также   осуждается!   Так   как   принято   рас-
пространённое   стандартное   убеждение  
«Мужчина   непременно   должен   жениться,    
Мужчина   – продолжатель   рода».   Мужчина   в  
очередной   раз   сталкивается   с   навязанным  
«должен»…В   итоге,   уже   создав   семью,   мно-
гие   мужчины   уходят,   вроде   бы   без   видимых  
причин,   в   алкоголизм,   трудоголизм,      ведут  
суицидально   обусловленный   образ   жизни,  
ставя  под  угрозу,  прежде  всего,  собственную  
жизнь  и  здоровье.  И  в  этой  ситуации  извест-
ный   подход   «семья   лучший   психотерапевт»  
применить  уже  невозможно,  так  как  именно  в  
семье   мужчина   как   раз   и   зажат   в   эти   соци-
ально-гендерные   противоречивые   рамки. 
Как  результат  появляется  семья  нового  поко-
ления,   так   называема   мононуклеарная,   где  
основой   являются   не   гендерно-полярные,   а  
партнерские   взаимоотношения,  основанные  
на  взаимоуважении  и  взаимопомощи  мужа  и  
жены.   В   современных   условиях   развитого  
технического   прогресса   специалисты   отме-
чают,  что  сама  по  себе   грубая  мужская  сила  
теряет   свою   ценность   и   значимость   для   су-
ществования   современной   семьи.   Ситуация  
явно   меняется   и   проблема   лишь   в   том,   что  
требования  предъявляемые  к  обоим  полам,  в  
частности   к   мужчине,   в   силу   своей   ригидно-
сти  меняются   значительно  медленнее.  В  но-
вой   мононуклеарной   семье   большую   роль  
играет   уже   не   столько   сила   сама   по   себе,  
сколько   знания,   интеллект,   а   также   способ-
ность  поддерживать  внутрисемейное  сотруд-
ничество.   

Современная    мононуклеарная  семья  ста-
ла   одним   из   действующих   решений   выхода  
из  социально-гендерных  противоречий,     хотя  
в  силу  ригидности  социальных  устоев  многим  
трудно   отказаться   от   борьбы   полов,   часто  
искусственно   нагнетаемой   в   обществе,   ведь  
гендерные   противоречия   в   социуме   с   высо-
ким  интеллектуальным  уровнем  носят  скорее  
исключительный,   чем   закономерный   харак-
тер. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ  ДЕФЕКТОВ  СОЦИАЛИЗАЦИИ  У  СТУДЕНТОВ,  

СКЛОННЫХ  К  АЛКОГОЛЬНОЙ  И  НАРКОТИЧЕСКОЙ  
ЗАВИСИМОСТЯМ 

Чеверикина  Е.А.  (г.  Казань) 
 
Диагностика   дефектов   социализации   у  

лиц,  склонных  к  алкогольной  и  наркотической  
зависимостям,  в   частности,   студентов  в  про-
цессе   их   личностно-профессионального   ста-
новления   в   период   учебы   в   учреждениях  

высшего   профессионального   образования  
различных   уровней, как   один   из   видов   дея-
тельности  психологов  и  педагогов,  определя-
ет   успешность   коррекции,   профилактики   и  
прогноза  данного  негативного  явления.  В  со-
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держательном   отношении   она   представляет  
собой   процесс   распознавания   психологиче-
ских   особенностей   и   особенностей   социали-
зации   отдельного   человека   или   группы   лю-
дей,  связанных  с  формированием  склонности  
к  аддиктивному  поведению. 

Под   социализацией   мы   понимаем   «двух-
сторонний   процесс,   включающий   в   себя,   с  
одной   стороны,   усвоение   индивидом   опыта  
путем  вхождения  в  социальную  среду,  систе-
му   социальных   связей;;   с   другой   стороны,  …  
процесс   активного   воспроизводства   системы  
социальных  связей  индивидом  за  счет  актив-
ной  деятельности,  активного  включения  в  со-
циальную   среду”   .Изучение   научной   литера-
туры,   посвященной   проблеме   социализации,  
показало,  что  социологи,  психологи  и  педаго-
ги  выделяют  следующие  факторы,  влияющие  
на   социализацию   человека:   семья,   отноше-
ния   со   сверстниками,   обучение   в   школе   и   в  
вузе,   средства   массовой   информации,   труд,  
молодежные  организации.   

С  момента  рождения  и  до  смерти  человек  
включается   в   различные   виды   деятельности  
и   всесторонне   контактирует   с   окружающими  
его   людьми   и   условиями.   Он   принимает   оп-
ределенные  нормы  поведения  и  согласно  им  
действует  сам.  Социализация  является  также  
и   источником   процесса   индивидуализации   и  
свободы.  В  ходе  социализации  каждый  чело-
век   развивает   свою   индивидуальность,   спо-
собность  независимо  мыслить  и  действовать. 

«Успех»   или   «неудача»   социализации  
очень   часто   зависят   от   методов,   применяе-
мых  для  ее  осуществления.  Бывает  и  так,  что  
социализация  терпит  полное  фиаско,  и  пове-
дение  человека  становится  девиантным.  Од-
ним  из  видов  девиантного  поведения  являет-
ся   аддиктивное   поведение,   зависимость   от  
психоактивных   веществ.   Изучение   дефектов  
социализации   на   ранней   стадии,   в   период  
обучения   в   вузе,   поможет   разработать   про-
граммы   и   методы,   направленные   на   их   ис-
правление,   с   целью   снижения   уровня   склон-
ности   к   зависимости   от   психоактивных   ве-
ществ   и   сделать   социализацию   более   ус-
пешной. 

Утрата   положительного   влияния   семьи,  
неудачи   в   школе   и   сближение   с   негативной  
группой   сверстников   могут   иметь   различную  
последовательность,  но  почти  во  всех  случа-
ях,   предшествующих   формированию   аддик-
тивного   поведения   несовершеннолетних,   на-
блюдается  взаимодействие  этих  трех  момен-
тов.   Семья,   школа,   группа   сверстников   - ес-
тественная   среда   для   всех   детей,   подрост-
ков.   Они   являются   важнейшими   социализи-
рующими   факторами   личности   несовершен-
нолетних.  Причем  семье  принадлежит  особая  
роль   в   формировании   молодого   человека,  
поскольку  ее  воздействие  на  личность  много-
гранно,  всесторонне.   

Анализ  научной  литературы  показал,  что  в  
основном  дефекты  социализации  изучались  в  
рамках  юридической  психологии  с  целью  вы-
явления   групп   риска   формирования   делин-
квентного   поведения.   Выявление   дефектов  
социализации,   приводящих   к  формированию  
склонности   к   зависимости   от   психоактивных  
веществ,  не  проводилось. 

Под  дефектами  социализации  мы  понима-
ем   такие   элементы   процесса   социализации  
как   дефекты   в   структуре   общения,   в   соци-
альном   контроле,   в   выполнении   социальных  
ролей,   которые  в   конечном  итоге  приводят   к  
формированию   у   личности   искаженной   (де-
формированной)   структуры   потребностей   и  
ценностей,   которая   препятствует   адекватно-
му,   социальноодобряемому   воспроизводству  
системы  социальных  связей.   

Диагностика   склонности   к   аддиктивному  
поведению,  в  особенности  склонности  к  алко-
голизму   и   наркомании,   проводится   отечест-
венными   и   зарубежными   психологами   с   ис-
пользованием   различных   методов.   В   клини-
ческой   психологии   склонность   к   аддикциям  
выявляется   с   помощью   изучения   генетиче-
ских,   физиологических,   нейрофизиологиче-
ских,  психических  особенностей  личности.   

В   социальной   психологии   применяются  
такие  методы,   как  наблюдение,  изучение  со-
циального   окружения   и   особенностей   социа-
лизации  индивида,    проективные  методы  (ме-
тод   неоконченных   предложений,   рисуночные  
тесты,   цветовой   тест   Люшера   и   т.д.),   психо-
логическое   тестирование   с   использованием  
различным   методик,   позволяющих   выявить  
социально-психологические   и   личностные  
особенности   личности,   склонной   к   аддиктив-
ному  поведению.   

Анализ   методик   диагностики   как   аддик-
тивного  поведения,  так  и  зависимости  от  ал-
коголизма   и   наркомании,   позволяет   сделать  
вывод  о  том,  что  в  современной  отечествен-
ной   и   зарубежной   психологии   до   сих   пор   не  
было   диагностического   инструментария,   на-
правленного   на   оценку   склонности   к   аддик-
тивному   поведению   у   студентов   в   процессе  
их   личностно-профессионального   становле-
ния,   позволяющего   выделять   разные   уровни  
склонности   к   аддиктивному   поведению.   В  
связи  с  этим  возникла  необходимость  разра-
ботки   диагностического   инструментария   для  
выявления  склонности  к  аддикциям  у  студен-
тов,   так   как   она   препятствует   их   успешному  
личностно-профессиональному   становлению  
и   необходимо   проводить   социально-
психологические  мероприятия,  направленные  
на  профилактику   склонности   к   аддиктивному  
поведению  у  студентов  с  целью  формирова-
ния   личности   успешного   и   эффективного  
специалиста.   

Известно,   что   существует   определенная  
этапность   «вхождения   в   зависимость»,   по-
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степенного   перехода   от   простого   интереса   к  
разовому,   эпизодическому   употреблению,   к  
формированию   привычки,   а   затем   уже   – к  
полной  зависимости.  Поэтому  при определе-
нии  наличия  или  отсутствия  склонности  к  ад-
диктивному   поведению,   алкоголизму   и   нар-
комании,  нами  было  выделено  три  градации:  
полное  отсутствие  склонности  (полное  отсут-
ствие  интереса   к  психоактивным  веществам,  
предрасположенности   к   аддиктивному   пове-
дению),  средняя  степень  склонности  (интерес  
к   психоактивному   веществу,   эпизодическое  
употребление)  и  высокая  степень  склонности  
к   аддикции   (усиление   интереса   и   учащение  
употребления,   начало   вхождения   в   привыч-
ку).   

С  учетом  полученного  опыта  и  в  результа-
те   ряда   последующих   доработок   был   разра-
ботан   опросник   «Склонность   к   аддикциям»,  
содержавший  70  утверждений,  которые  отно-
сились   к   употреблению   алкоголя   и   наркоти-
ческих  веществ,  а  так  же  к  личным  особенно-
стям   студентов,   оказывающих   влияние   на  
формирование  склонности  к  алкогольной  или  
наркотической   зависимости   или   к   аддиктив-
ному  поведению  в  целом.   

Исследование,  в  котором  приняло  участие  
379  студентов  ВУЗов   г.  Казани,  проведенное  
с   использованием   разработанной   методики,  
показало,   что   высокая   склонность   к   алко-
гольной   зависимости   выявлена   у   14,7%,  
средняя   – у   63,4%,   а   имеют   низкий   уровень  
склонности   к   алкоголизму   21,9%   студентов.  
Что   касается   наркотической   зависимости,   то  
высокая   склонность   выявлена   у   18,2%   об-
следуемых,  средняя  – у  53,9%,  а  27,9%  име-
ют   низкий   уровень   склонности   к   наркотиче-
ской  зависимости. 

По  результатам  статистической  обработки  
полученных  данных  был  сделан  вывод  о  том,  
что  чем  выше  склонность  к  алкоголизму,  тем  
выше   склонность   к   наркомании   и   аддиктив-
ному   поведению   в   целом,   следовательно,  
можно   говорить   о   тесной   связи   различных  
форм   аддикций   между   собой.   Это   подтвер-
ждается   и   проведенным   корреляционным  
анализом.   Корреляция   Пирсона   между   фак-
торами   склонность   к   алкоголизму   и   склон-
ность   к   наркомании   0,570,   а   между   склонно-
стью   к   алкоголизму   и   склонностью   к   аддик-
тивному   поведению   0,392   (оба   показателя  
значимы  на   уровне   0,01).   Так  же   исследова-
ние   показало,   что   чем   выше   уровень   склон-
ности  к  алкоголизму,  тем  сильнее  гедонисти-
ческая   направленность   личности,   стремле-
ние   уйти   от   ответственности   и   не   замечать  
существующих  проблем,  склонность  к  риску. 

Было   установлено,   что   склонность   к   нар-
котической  зависимости  в  большей  мере,  чем  
к   алкогольной,   зависит   от   тревожности,   так  
как   чем   выше   склонность   к   наркотической  
зависимости,  тем  выше  показатели  по  шкале  

тревожность,  в  то  время  как  при  склонности  к  
алкогольной   зависимости   достоверных   раз-
личий  по  шкале  тревожность  не  выявлено.   

Для  изучения  дефектов  социализации  мо-
лодежи,   в   частности,   студентов   вузов,   нами  
разработаны  две  анкеты: 

1.  Анкета  «Особенности  социализации  со-
временного   студенчества»   (модифицирован-
ный  инструментарий  проведения  оперативно-
го   социологического   исследования   общест-
венно-политической   и   экономической   ситуа-
ции  в  молодежной  среде,  а  так  же  выявления  
локализации   и   степени   распространения   в  
молодежной  среде  таких  форм  девиаций,  как  
преступность,  наркомания,  алкоголизм.  Анке-
та   направлена   на   выявление   особенностей  
воспитания  в  семье,  отношений  со  сверстни-
ками,   обучения   в   школе   и   в   вузе,   трудовой  
деятельности  и  отношения  к  выбранной  про-
фессии,   отношения   к   религии,   участия  в  мо-
лодежных  формальных  и  неформальных  ор-
ганизациях,   отношения   к   алкоголизму   и   нар-
комании. 

2.  Вторая  анкета  «Критические  жизненные  
события»   была   разработана   на   основании  
концепции   «критических   жизненных   собы-
тий».   Суть   данной   концепции   заключается   в  
том,  что  существуют  события,  которые,  изме-
няя   жизнь   человека   или   накладывая   на   нее  
сильный   отпечаток,   требуют   продолжитель-
ной   новой   социальной   адаптации,   а   порой   и  
социализации.   Мы   предполагаем,   что   если  
социализация   после   данного   события   оказа-
лась   неполной   или   неуспешной,   то   это   при-
водит   к   дефектам   социализации,   которые  
становятся   фактором   формирования   склон-
ности   к   зависимости   от   психоактивных   ве-
ществ. 

В  результате  обработки  данных,  получен-
ных  в  ходе  исследования,  выявлены         у  сту-
дентов,   склонных   к   аддикциям   (на   примере  
гуманитарных   ВУЗов),      дефекты   социализа-
ции,  обуславливающие  их  склонность  к  зави-
симости  от  психоактивных  веществ,  такие  как  
наличие   в   ближайшем   окружении   большого  
числа   сверстников,   регулярно   употребляю-
щих  психоактивные   вещества,   частые   стрес-
сы  из-за  трудностей  в  учебе  и  из-за  отноше-
ний  с  родителями  и  другими  близкими  родст-
венниками   в   семье   Установлено,   что   в   про-
цессе  социализации  у  студентов,   склонных  к  
аддикциям,   не   выработалось   уважение   к   ок-
ружающим,  они  считают  для  себя  возможным  
ударить   как  старика,   так  и  ребенка,  а   так  же  
меньше,   чем   не   склонные   к   аддикциям   сту-
денты,  помогают  своим  родителям  (различия  
средних   показателей   по   соответствующим  
индикаторам  в  анкете  достоверны  на  уровне  
р  ≤  0,05).   

Что   касается   кризисных  событий  в  жизни,  
которые  связаны  с   возникновением  склонно-
сти  к  зависимости  от  психоактивных  веществ,  
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то  к  ним  относятся  развод  родителей,  дружба  
со  сверстниками,  которые  относились  к  кате-
гории   «трудных»,   неблагополучных,   раннее  
начало  приема  легких  алкогольных  напитков,  
раннее  начало  половых  отношений,  злоупот-
ребление   алкоголем   отцом,   а   так   же   кон-
фликты  с  руководством  школы  или  вуза  (раз-
личия   средних   показателей   по   соответст-
вующим   индикаторам   в   анкете   достоверны  
на  уровне  р  ≤  0,05).       

Ценности   и  мотивы   личности,  формирую-
щиеся   в   процессе   социализации,   являются  
одним   из   основополагающих   элементом  
структуры  личности  и  могут  оказывать  значи-
мое  влияние  на  формирование   склонности   к  
алкогольной   и   наркотической   зависимостям.  
Изучение   ценностно-мотивационной   сферы  
проводилось   с   использованием  методики Ш.  
Шварца  для  изучения  ценностей  личности  (в  
адаптации   Карандышева   В.Н.,   Реттгес   С.В.),  
и   методики   диагностики   полимотивационных  
тенденций   в   Я-концепции   личности   С.   М.  
Петровой.  

Корреляционный   анализ,   проведенный   с  
помощью   двухстороннего   коэффициента  
корреляции  Пирсона,  показал,  что,  чем  выше  
склонность  к  алкогольной  зависимости  у  сту-
дентов,   тем   менее   значимыми   для   них   на  
уровне  нормативных  идеалов  являются  такие  
ценности,   как   безопасность,   достижение  
(уровень   значимости   0,01),   самостоятель-
ность,   универсализм,   доброта   и   конформ-
ность  (уровень  значимости  0,05),  а  на  уровне  
индивидуальных   приоритетов   – доброта   и  
достижение   (уровень   значимости   0,05).   Чем  
выше   склонность   к   наркотической   зависимо-
сти,   на   уровне   нормативных  идеалов   снижа-
ется   значимость   таких   же   ценностей,   как   и  
при   высокой   склонности   к   алкоголизму,   а   на  
уровне   индивидуальных   приоритетов   снижа-
ется   важность   доброты,   самостоятельности,  
стимулирования   и   достижения   (уровень   зна-
чимости  0,01).   

Корреляционный   анализ   ценностей   на  
уровне   нормативных   идеалов   и   на   уровне  
индивидуальных   приоритетов   у   студентов   с  
низкой  и  высокой  склонностью  к  алкоголизму  
и   наркомании   позволил   выявить   связи   цен-
ностей   этих   двух   уровней   в   каждой   группе  
студентов.   Рассмотрим   наглядно   связи   на  
примере   студентов,   склонных   к   алкогольной  
зависимости.   

У  студентов  с  низкой  склонностью  к  алко-
голизму   соответствующие   ценности   двух  
уровней  связаны  между  собой,  то  есть  то,  что  
для  них  важно  на  уровне  нормативных  идеа-
лов,   на   то   они  и   ориентируются   в   своем  по-
ведении   на   уровне   индивидуальных   приори-
тетов.  Так  же  выявлена  связь   конформности  
на  уровне  нормативных  идеалов  с  универса-
лизмом   на   уровне   индивидуальных   приори-
тетов,   и   связь   самостоятельности   на   уровне  

нормативных   идеалов   с   достижением   на  
уровне  индивидуальных  приоритетов.   

У   студентов   с   высокой   склонностью   к   ал-
когольной  зависимости  выявлена  связь  толь-
ко  одной  ценности  на  обоих  уровнях  – ценно-
сти  достижения.  При  этом  ценность  достиже-
ния  на  уровне  нормативных  идеалов  связана  
и   с   гедонизмом   на   уровне   индивидуальных  
приоритетов,  и  наоборот.  Гедонизм  на  уровне  
индивидуальных   приоритетов   связан   и   с  
конформностью   на   уровне   нормативных  
идеалов,  а  достижение  на    уровне  индивиду-
альных  приоритетов  связано  со  стимуляцией  
на  уровне  нормативных  идеалов.   

Что  касается  студентов  с  разной  степенью  
склонности   к   наркомании,   то   у   студентов   с  
высокой  склонностью  к  наркомании  выявлено  
большое   количество   связей   ценностей   на  
уровне   нормативных   идеалов   и   индивиду-
альных   приоритетов,   но   так   же,   как   и   у   сту-
дентов  с  высокой  склонностью  к  алкоголизму,  
наблюдается   мало   связей   соответствующих  
друг   другу   ценностей   (из   10   изучаемых   цен-
ностей  только  ценности  универсализма,  доб-
роты  и  достижения  (р≤0,05),  но  при  этом  эти  
ценности   на   уровне   нормативных   идеалов  
связаны  и  практически   со  всеми  ценностями  
на   уровне   индивидуальных   приоритетов),   то  
есть   наблюдается   сильная   рассогласован-
ность   ценностных   ориентаций,   которые   дек-
ларируются   и   которые   проявляются   в   пове-
дении.   

Следовательно,   можно   сделать   вывод,  
что  студенты  с  низкой  склонностью  как  к  ал-
коголизму,  так  и  к  наркомании,  демонстриру-
ют   большую   целостность   системы   ценност-
ных  ориентаций,  у  них  представления  о  том,  
как   надо  поступать,   и   то  поведение,   которое  
они   демонстрируют   в   повседневной   жизни,  
не   расходятся  между   собой.  Студенты   с   вы-
сокой  склонностью  к  алкогольной  или  нарко-
тической   зависимости,   наоборот,   не   прояв-
ляют   в   своем   поведении   свои   жизненные  
принципы,  и  достижение  личного  успеха  у  них  
тесно  связано  с  получением  удовольствия  от  
жизни. 

У   студентов   с   высокой   склонностью   к   ал-
когольной  зависимости  происходит  снижение  
оптимистической,  коммуникативной,  познава-
тельной,   трудовой,   нормативной,   нравствен-
ной,  альтруистической  мотивации,  мотивации  
на   стремление   к   совершенству   и   на   избега-
ние  неприятностей.  И,  как  отмечалось  выше,  
усиление  мотивации  к  рисковому  поведению. 

У студентов  с  высокой  склонностью  к  нар-
котической   зависимости   также   наблюдается  
снижение   большинства   видов   мотивации   к  
деятельности,  и  повышение  мотивации  к  рис-
ковому  поведению.   

Следовательно,   можно   сделать   вывод   о  
том,  что  у  студентов  с  высокой  склонностью  к  
зависимости   от   психоактивных   веществ   в  
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деятельности  снижаются  большинство  видов  
мотивации,   особенно   оптимистическая,   по-
знавательная,   трудовая   и   альтруистическая,  
при  повышении  мотивации  к  рисковому  пове-
дению. 

Особенности  воспитания  в  семье,  детско-
родительских   отношений   также   оказывают  
большое  влияние  на  формирование  склонно-
сти  к  зависимости  от  психоактивных  веществ.  
В   психолого-педагогических   исследованиях  
для  определения,  анализа  родительского  от-
ношения  используются  два  критерия:  степень  
эмоциональной близости,  теплоты  родителей  
к  ребенку  (любовь,  принятие,  тепло  или  эмо-
циональное   отвержение,   холодность)   и   сте-
пень  контроля  за  его  поведением  (высокая  – 
с   большим   количеством  ограничений,   запре-
щений;;   низкая   – с   минимальными   запрети-
тельными  тенденциями).  В то  же  время  мно-
гие   эмпирические   исследования,   проводив-
шиеся  ранее  как  в  нашей  стране,  так  и  за  ру-
бежом,      говорят  о  том,  что     установки,  пове-
дение   и   тактика   воспитания   родителей   так,  
как  это  видят  и  понимают  их  дети  в  подрост-
ковом  и  юношеском  возрасте,  распределяют-
ся   в   три   основных   фактора:   позитивный   ин-
терес  – враждебность,  директивность  – авто-
номность  и  непоследовательность  как  резкий  
переход  из  одной  крайности  в  другую. 

В   данной   модели   в   секторе   «теплые   от-
ношения  – высокий  контроль»  находятся  вы-
сокий  позитивный  интерес  и  низкая  автоном-
ность,  в  секторе  «теплые  отношения  – низкий  
контроль»   - низкая   враждебность   и   низкая  
директивность,  в  секторе  «холодные  отноше-
ния  – высокий  контроль»  - высокая  директив-
ность   и   высокая   враждебность,   а   в   секторе  
«холодные   отношения   – низкий   контроль»   - 
низкий   позитивный   интерес   и   высокая   авто-
номность.   Так   как   непоследовательность  
проявляется   в   резком   колебании   от   одной  
крайности  к  другой,  мы  не  стали  отображать  
ее  графически. 

Для   изучения   дефектов   социализации,  
связанных   с   особенностями   детско-
родительских   отношений,   в   марте   - апреле  
2012   г.   было   проведено   исследование,   в   ко-
тором   приняло   участие   186   студентов  ФГОУ  
СПО   «Казанский   медицинский   колледж»,   21  
студент  ЧОУ  ВПО  АСО  (КСЮИ)  и  135  студен-
тов   ФГОУ   ВПО   «Поволжская   социально-
гуманитарная   академия»   г.   Самара.   Указан-
ные   особенности   изучались   с   помощью   ме-
тодики   ADOR в   адаптации   Вассерман   Л.И.,  
Горьковской   И.А.,   Ромицыной   Е.Е.,   направ-
ленный   на   изучение   установок,   поведения   и  
методов  воспитания  родителей  так,  как  виде-
ли  их  дети  в  подростковом  возрасте. 

Анализ   данных   по   шкалам   методики  
ADOR показал,   что   у   студентов   и   с   высокой  
склонностью   к   наркомании,   и   с   высокой  
склонностью   к   алкоголизму,   повышены  пока-

затели   по   шкалам   директивность,   враждеб-
ность  и  непоследовательность,  что  говорит  о 
том,   что   отношение   к   ним   родителей   враж-
дебно-подавляющее.    При  таком  типе  детско-
родительских   отношений   есть   основание  
считать  воспитательную  практику  непоследо-
вательной,   жесткой   и   ригидной.   По-
видимому,   имеет   место   гиперопека   и   ее   не-
приятие   со   стороны   ребенка-студента.   В  
большинстве   случаев   это   приводит   к   кон-
фронтации   с   родителями   и   поведенческим  
расстройствам,   в   том   числе   провоцирует  
склонность   к   зависимости   от   психоактивных  
веществ. 

Отношения   со   стороны   родителей   у   сту-
дентов  с  высоким  уровнем  склонности к  алко-
голизму   в   основном   характеризуются   холод-
ным   отношением,   при   этом   контроль   может  
быть  как  низким,  так  и  высоким.  Не  отражен-
ный   на   рисунке   фактор   непоследовательно-
сти   по   полученным   данным   несколько   выше  
именно  у  студентов  с  высокой  склонностью  к  
алкоголизму  как  со  стороны  матери  (0,6  бал-
лов   у   студентов   с   низкой   склонностью,   0,7   у  
студентов  со  средней  склонностью  и  1,2  бал-
ла  у  студентов  с  высокой  склонностью),  так  и  
со  стороны  отца  (0,3  балла  у  студентов  с  низ-
кой   и   средней   склонностью   и   0,8   баллов   у  
студентов  с  высокой  склонностью). 

Корреляционный   анализ   полученных   дан-
ных   с   помощью   коэффициента   корреляции  
Пирсона   показал,   что   на   склонность   к   алко-
гольной  и  наркотической  зависимости  оказы-
вает   влияние   отсутствие   со   стороны  матери  
позитивного   интереса   и   близости   и   наличие  
враждебности.Со   стороны   отца   на   склон-
ность   к   алкоголизму   и   наркомании   у   студен-
тов   влияет   враждебность,   непоследователь-
ность  и  отсутствие  близости   

Таким  образом,  установлено,  что  на  фор-
мирование   склонности   к   алкоголизму   оказы-
вает  влияние  отсутствие  позитивного  интере-
са   и   близости   со   стороны  отца   и  матери,   их  
враждебность.  На  формирование  склонности  
к   наркотической   зависимости   отказывает  
влияние   враждебность   и   непоследователь-
ность,   а   так   же   отсутствие   близости   как   со  
стороны  матери,  так  и  со  стороны  отца. 

На   основании   результатов   исследований,  
проводившихся  в  период  с  2009  по  2012  год,  
приведенных   выше,   для   диагностики   дефек-
тов   социализации   у   студентов,   склонных   к  
зависимости   от   психоактивных   веществ,   мы  
предлагаем   использовать   следующий   пакет  
диагностических  методик: 

1.   Опросник   «Склонность   к   аддикциям»  
(Грязнов   А.Н.,   Чеверикина   Е.А.),      состоящий  
из   70   вопросов   и   направленный   на   опреде-
ление  уровня  склонности  к  аддикциям. 

2.  Анкета  «Особенности  социализации  со-
временного   студенчества»   Анкета   направле-
на  на  выявление  особенностей  воспитания  в  
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семье,  отношений  со  сверстниками,  обучения  
в   школе   и   в   вузе,   трудовой   деятельности   и  
отношения   к   выбранной  профессии,  отноше-
ния   к   религии,   участия   в   молодежных   фор-
мальных   и   неформальных   организациях,   от-
ношения  к  алкоголизму  и  наркомании. 

3.   Анкета   «Критические   жизненные   собы-
тия».  Существуют  события,  которые,  изменяя  
жизнь  человека  или  накладывая  на  нее  силь-
ный   отпечаток,   требуют   продолжительной  
новой   социальной   адаптации,   а   порой   и   со-
циализации.  Мы   предполагаем, что   если   со-
циализация   после   данного   события   оказа-
лась   неполной   или   неуспешной,   то   это   при-
водит   к   дефектам   социализации,   которые  
становятся   фактором   формирования   склон-
ности   к   зависимости   от   психоактивных   ве-
ществ. 

4.  Методика  Ш.  Шварца  для  изучения  цен-
ностей   личности   (в   адаптации   Карандышева  
В.Н.,  Реттгес  С.В.),  состоящая  из  трех  блоков  
(30,   27   и   40   вопросов   соответственно)   и   на-
правленная   на   выявление   ценностно-
мотивационной   структуры   личности   на   уров-
не   нормативных   идеалов   и   на   уровне   инди-
видуальных  приоритетов,  на  каждом  из  кото-
рых   выделяется   10   ценностно-

мотивационных   типов:   Власть,   Достижение,  
Гедонизм,   Стимуляция,   Самостоятельность,  
Универсализм,   Доброта,   Традиции,   Кон-
формность  и  Безопасность. 

5.   Методика   диагностики   полимотиваци-
онных  тенденций  в  Я-концепции  личности  (С.  
М.  Петрова),  состоящая  из  двух  блоков  по  32  
вопроса   в   каждом  и   направленная  на   изуче-
ние   следующих   видов   мотивации:   матери-
альной,   гедонистической,   оптимистической,  
коммуникативной,  познавательной,  трудовой,  
нормативной,   нравственной,   эгоцентриче-
ской,   альтруистической,   мотивации   стремле-
ния  к  совершенству,  к  рисковому  поведению,  
к   превосходству,   к   индивидуализации,   моти-
вации  на  позитивное  отношение  к  людям,  на  
избегание  неприятностей,   

6.   Методика   ADOR в   адаптации   Вассер-
ман  Л.И.,  Горьковской  И.А.,  Ромицыной  Е.Е.,  
направленный   на   изучение   установок,   пове-
дения   и   методов   воспитания   родителей   так,  
как  видели  их  дети  в  подростковом  возрасте. 

Нами   эмпирически   доказано,   что   данный  
пакет   диагностических   методик   позволяет  
выявить  дефекты  социализации  у  студентов,  
приводящие  к  формированию  у  них  склонно-
сти  к  зависимости  от  психоактивных  веществ. 

 

ВЛИЯНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТАЦИЙ  НА  УЧЕБНУЮ  
МОТИВАЦИЮ  У  СТУДЕНТОВ  ВУЗОВ,  СКЛОННЫХ  К  
ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ 

Чеверекина  Е.А.  (г.  Казань) 
 
В   современном   обществе   существуют   ус-

ловия,   способствующие   распространению  
зависимости   от   психоактивных   веществ.  
Возможность   легко   и   немедленно   получить  
удовольствия   становится   стилем   жизни,  
обедняет   эмоции,   мотивацию   к   обучению   и  
интересной  работе,  содержательному  досугу.  
Все   это   можно   заменить   развлекательными  
телепередачами,   компьютерными   играми,  
«быстрым»  сексом,  алкоголем  и  наркотиками.  
Эти   способы   легко   доступны   и   широко   рек-
ламируются,  в   то  время  как  снижается  инте-
рес  к  получению  хороших  знаний  и  квалифи-
цированному  труду.  Особую  опасность  пред-
ставляет   широкое   распространение   зависи-
мости  от  алкоголя  и  наркотиков  среди  моло-
дежи,   в   частности,   среди   студентов   вузов.  
Склонность   к   алкогольной   и   наркотической  
зависимостям   препятствует   их   успешному  
личностно-профессиональному   становлению  
в  период  учебы  в  вузе,  оказывает  негативное  
влияние   на  мотивацию   к   учебе   и   получению  
профессиональных   знаний,   умений   и   навы-
ков. 

Нами  было  проведено  исследование  с  це-
лью   определить,   как   связаны   особенности  
ценностных   ориентаций   у   студентов   вузов,  
склонных   к   зависимости   от   психоактивных  
веществ,  с  их  учебной  мотивацией.  Исследо-
вание  проводилось  с  использованием  опрос-
ника  «Склонность  к  аддикциям»  (Чеверикина  
Е.А.,   Грязнов  А.Н.,  методики  Ш.  Шварца  для  
изучения   ценностей   личности   в   адаптации  
Карандышева  В.Н.,  Реттгес  С.В.)  и  методики  
для   диагностики   учебной   мотивации   студен-
тов   (Реан   А.А.,   Якунин   В.А.,   модификация  
Бадмаевой  Н.Ц.). 

Было  установлено,  что  у  студентов  с  низ-
ким  уровнем  склонности  к  алкоголизму  отсут-
ствуют   связи   между   ценностями   на   уровне  
нормативных  идеалов  и  мотивацией  к  учебе.  
Желание  учиться  в  ВУЗе  для  них  не  требует  
подтверждения  на  уровне  высших  ценностей.  
У  студентов  со  средним  уровнем  склонности  
выявлено   большое   количество   связей   учеб-
ной   мотивации   и   ценностей   уровня   норма-
тивных   идеалов.   При   снижении   интереса   к  
учебе   они   сами   или   значимое   для   них   окру-
жение  начинает  объяснять  им,   зачем  им  это  



ВЕСТНИК  ИНТЕГРАТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ           2013 Выпуск  11 
 

 
362 

 

надо  и  в  их  сознании  выстраивается  сложная,  
запутанная   система   связей   между   высшими  
ценностями   и  мотивацией   к   учебе.   Так,   ком-
муникативный   мотив   сильно   связан   с   безо-
пасностью  (r =  0,34  при  р  ≤  0,01)  и  слабо  – с  
конформностью  (r =  0,28  при  р  ≤  0,05)  и  доб-
ротой  (r =  0,27  при  р  ≤  0,05),  мотив  престижа  
связан   с   конформностью   (r =   0,24   при   р   ≤  
0,05)  и  безопасностью  (r =  0,27  при  р  ≤  0,05),  
профессиональный  мотив  связан  с  добротой  
(r =   0,28   при   р   ≤   0,05),   универсализмом   (r = 
0,24  при  р  ≤  0,05),  достижением  (r =  0,23  при  
р   ≤   0,05)   и   безопасностью   (r =   0,32   при   р   ≤  
0,01),  мотив  творческой  самореализации  свя-
зан  с  традициями  (r =  0,25  при  р  ≤  0,05),  доб-
ротой  (r =  0,27  при  р  ≤  0,05),  универсализмом  
(r =   0,25   при   р   ≤   0,05),   гедонизмом   (r = 0,23 
при  р  ≤  0,05)  и  безопасностью  (r =  0,30  при  р  
≤  0,05),  учебно-познавательный  мотив  связан  
с  конформностью  (r =  0,31  при  р  ≤  0,01),  доб-
ротой  (r =  0,29  при  р  ≤  0,05),  универсализмом  
(r =   0,28   при   р   ≤   0,05)   и   безопасностью   (r = 
0,36   при   р   ≤   0,01),   а   социальный   мотив   – с  
конформностью  (r =  0,27  при  р  ≤  0,05),  добро-
той  (r =  0,30  при  р  ≤  0,01),  универсализмом  (r 
=  0,27  при  р  ≤  0,05),  самостоятельностью  (r = 
0,26  при  р  ≤  0,05), гедонизмом  (r =  0,23  при  р  
≤  0,05),  достижением  (r =  0,29  при  р  ≤  0,05)  и  
безопасностью  (r =  0,39  при  р  ≤  0,01).   

У   студентов   с   высоким   уровнем   склонно-
сти   к   алкоголизму   наибольшее   количество  
связей  с  ценностями  на  уровне  нормативных  
идеалов  имеет   коммуникативный  мотив  – он  
связан   с   конформностью   (r =   0,60   при   р   ≤  
0,01),  универсализмом  (r =  0,63  при  р  ≤  0,01),  
самостоятельностью   (r =   0,70   при   р   ≤   0,01),  
достижением   (r =   0,62   при   р   ≤   0,01)   и   безо-
пасностью  (r =  0,74  при  р  ≤  0,01).  С  конформ-
ностью  связан  так  же  социальный  мотив   (r = 
0,54   при   р   ≤   0,05),   а   с   универсализмом   – 
учебно-познавательный  мотив  (r =  0,47  при  р  
≤  0,05).  То  есть  учеба  у  них  в  первую  очередь  
связана   с   общением,   с   помощью   которого  
они  ощущают  себя  членами  коллектива,  а  так  
же   самостоятельными личностями,   дости-
гающими   своих   личных   целей   в   процессе  
коммуникации   (прийти   в   учебное   заведение,  
чтобы   поболтать,   потусоваться,   и   через   это  
реализовать   указанные  ценности  или   проде-
монстрировать  их  наличие). 

Что  касается  связей  учебной  мотивации  с  
ценностями   на   уровне   индивидуальных   при-
оритетов,   то   у   студентов   с   низкой   склонно-
стью   к   алкоголизму   учебно-познавательный  
мотив   связан   с   добротой   (r =   0,60   при   р   ≤  
0,01),  мотив  избегания  имеет  сильную  обрат-
ную   связь   с   самостоятельностью   (r = - 0,59 
при  р  ≤  0,01)  и  слабую  – со  стимуляцией  (r = - 
0,49   при   р   ≤   0,05),   а   профессиональный  мо-
тив   связан   с   гедонизмом   (r =   0,49   при   р   ≤  
0,05).  То  есть  для  того,  чтобы  быть  самостоя-
тельными  и  жить  интересной  жизнью,  они  не  

стараются   избегать   тех   трудностей,   которые  
встречаются  им  в  период  обучения  в  вузе,  а  
освоение   профессиональных   навыков   дос-
тавляет  им  удовольствие. 

У  студентов  со  средней  склонностью  к  ал-
коголизму   коммуникативный   мотив   связан   с  
конформностью  (r =  0,32  при  р  ≤  0,01),  тради-
циями   (r =   0,25   при   р   ≤   0,05),   добротой   (r = 
0,26  при  р  ≤  0,05)  и  универсализмом  (r = 0,25 
при   р   ≤   0,05),   профессиональный   мотив   – с  
традициями  (r =  0,26  при  р  ≤  0,05),  добротой  
(r =  0,23  при  р  ≤  0,05)  и  конформностью   (r = 
0,24  при  р  ≤   0,05),   а   учебно-познавательный  
мотив  – с  добротой  (r = 0,26 при  р  ≤  0,05).  То  
есть  они  учатся  в  вузе  для  того,   чтобы  быть  
как  все. 

 У  студентов  с  высокой  склонностью  к  ал-
коголизму   мотив   престижа   и   мотив   творче-
ской   самореализации   имеют   сильную  обрат-
ную   связь   с   традициями   (r = - 0,55   при   р   ≤  
0,01).   Профессиональный   и социальный   мо-
тив   имеют   прямые   связи   с   самостоятельно-
стью   (r =   0,50   при   р   ≤   0,05,   r =   0,60   при   р   ≤  
0,01),  стимуляцией  (r =  0,47  при  р  ≤  0,05,   r = 
0,50  при  р  ≤  0,05),  гедонизмом  (r =  0,57  при  р  
≤  0,01,  r =  0,67  при  р  ≤  0,01)  и  достижением  (r 
=  0,49  при  р  ≤  0,05, r =  0,58  при  р  ≤  0,01),  а  
коммуникативный  мотив  связан  с  гедонизмом  
(r =  0,46  при  р  ≤  0,05).  То  есть  они  получают  
удовольствие  от  общения  в  процессе  учебы,  
получить  профессию  и  быть  членом  общест-
ва   для   них   означает   получать   удовольствие  
от   жизни,   получать   новые   ощущения   и   дает  
им  чувство  самостоятельности.  А  самореали-
зовываться,   двигаться   вверх   по   социальной  
лестнице   они   не   стремятся,   так   как   это   про-
тиворечит   их   представлениям   о   должном,  
традиционном  (не  выделяться  из  толпы).   

У   студентов   с   низкой   склонностью   к   нар-
комании   выявлена   обратная   связь   профес-
сионального   мотива   с   конформностью   на  
уровне  нормативных  идеалов  (r = - 0,49  при  р  
≤  0,05),  то  есть  желание  учиться  и  стать  спе-
циалистом  у  них  не   зависит  от  мнения  окру-
жающих   их   людей.   Учебно-познавательный  
мотив   и   мотив   творческой   самореализации  
связаны  с  добротой  на  уровне  индивидуаль-
ных   приоритетов,   а   мотив   избегания   имеет  
обратную   связь   с   самостоятельностью   на  
уровне   индивидуальных   приоритетов.   Они  
стремятся   получить   образование   и   самореа-
лизоваться  в  жизни,  чтобы  потом  иметь  воз-
можность  помогать  своим  близким,  так  как  их  
благополучие   важно   для   них,   и   стремятся  
самостоятельно  справляться  с  трудностями. 

У   студентов   со   средней   склонностью   к  
наркомании  на  уровне  нормативных  идеалов,  
так  же  как  и  у  студентов со  средним  уровнем  
склонности  к  алкоголизму,  все  учебные  моти-
вы,   кроме   мотива   избегания,   имеют   много  
связей  со  всеми  ценностями,  кроме  стимуля-
ции.  На  уровне  индивидуальных  приоритетов  
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у  них  выявлены  связи   коммуникативного  мо-
тива  с  конформностью  (r = 0,29 при  р  ≤  0,05)  
и   универсализмом   (r =   0,35   при   р   ≤   0,05).   С  
универсализмом   также   связан   и   профессио-
нальный  мотив  (r =  0,30  при  р  ≤  0,05),  а  мотив  
избегания  имеет  обратную  связь  с  властью  (r 
= - 0,30  при  р  ≤  0,05).  То  есть  они  очень  сум-
бурно   и   неконкретно   представляют   себе,   за-
чем   им   нужно   учиться   в   вузе,   ради   каких  
высших  ценностей.  В  повседневной  жизни  им  
в   процессе   учебы   нравится   общаться,   быть  
как   все.   Они   не   стремятся   быть   лидерами,  
стараются   уходить   от   ответственности   и   ре-
шения  существующих  проблем. 

У  студентов  с  высокой  склонностью  к  нар-
комании  мотив  творческой  реализации  имеет  
обратную   связь   с   ценностью   доброты   на  
уровне  нормативных  идеалов  (r =  0,34  при  р  ≤  
0,05),   на   уровне   индивидуальных   приорите-
тов   учебно-познавательный   мотив   связан   с  
достижением   (r = 0,36  при  р   ≤   0,05),   а   соци-
альный  мотив  связан  с  достижением  (r = 0,38 
при  р  ≤  0,05)  и  сильно  связан  с  гедонизмом  (r 
=   0,45   при   р   ≤   0,01).   То   есть   для   них   важно  
получать   чувственные   удовольствия   от   жиз-
ни. 

Следовательно,   можно   сделать   вывод   о  
том,   что   с   повышением   уровня   склонности   к  
зависимости   от   психоактивных   веществ   у  

студентов   на   первое   место   выходят   мотивы  
общения   со   сверстниками  в   стенах   учебного  
заведения,   связанные   с   гедонистической   на-
правленностью,  а  мотивы  получения  знаний,  
профессиональных   навыков,   продвижения  
вверх   по   социальной   лестнице,   связанные   с  
ценностями   самореализации,   уходят   на   вто-
рой   план.   Учеба   в   вузе   теряет   связь   с   выс-
шими  ценностями,  перестает  быть  ценностью  
сама  по  себе. 

Таким   образом,   как   социально-
психологические  мероприятия,  так  и  учебная  
и  внеучебная  деятельность  студентов  в  вузе  
должна  способствовать  формированию  у  них  
целостной   системы   ценностных   ориентаций,  
чтобы  декларируемые  ценности  соответство-
вали   ценностям,   проявляемым   в   повседнев-
ном   поведении,   что   будет   способствовать  
формированию   конгруэнтности   и   снижению  
уровня  склонности  к  зависимости  от  психоак-
тивных   веществ.   Необходимо   повышать  
учебную  мотивацию   у   студентов,   склонных   к  
зависимости  от  психоактивных  веществ,  уси-
ливать   социальную,   профессиональную   и  
учебно-познавательную   мотивацию,   форми-
ровать   ценностно-значимое   отношение   к  
учебе   в   вузе,   что   будет   способствовать   ста-
новлению   успешного   и   эффективного   спе-
циалиста. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ      ПОМОЩЬ      ЮНЫМ  СПОРТСМЕНАМ  В    
ПРЕОДОЛЕНИИ      НЕУВЕРЕННОСТИ      В  СЕБЕ   

Чжан  Сяосюэ 

 
        Спорт  – это,  прежде  всего,  совместная  ин-

дивидуальная   и   командная   соревновательная    
деятельность  людей,    концентрирующая    сознание  
спортсменов    на  успехе,    - победе,  выигрыше,  ре-
корде  в  противоборстве  с  соперниками.  В  случаях  
неудач  в  единоборствах    спортсмены    более  остро  
переживают      неувернность  в  себе,  что        может  
стать  в  последующем     причиной  его     невроти-
ческого   состояния   «неудачника».    Повторные  
неудачи   в   соревнованиях,   фиксируемые      памя-
тью   спортсмена,      нарушают      чувство   его   тело-
психической      целостности   («самости»),   лишают  
нормального   сна,   являются   причиной   недовос-
становления   после   нагрузок   и   перетренирован-
ности.   Это   негативное   состояние   можно   легко  
выявить  в  процессе  беседы  со  спортсменом,  вы-
слушав   его   жалобы   на   самочувствие   и   субъек-
тивное    понимание  их  причин.      В  состоянии  не-
уверенности  в  себе    у  спортсменов,  как  правило,  
деформируется          их  когнитивная  модель    мира,    
нарушается   привычная   самооценка   («Я»).      Воз-
никающий  при  этом    внутренний  неосознаваемый  
конфликт    аффективных    и  когнитивных          компо-
нентов        поведенческой      сферы  обычно  прояв-
ляется  у  спортсменов    в  нежелании  соревновать-

ся,   апатии,   замкнутости,   немотивированной   аг-
рессии,  и  пр.  В  таких  состояниях  юный  спортсмен    
нуждается    в    психологической  помощи    спортив-
ного   специалиста   по   спортивному   стрессу.   И  
этим   специалистом   прежде   всего   должен   быть  
тренер  данного  спортсмена. 

   Центральными   положениями      концепции  
стресса  (адаптивного  синдрома),  предложенной  
в  1936  г.  канадским    психофизиологом  Гансом  
Селье,   является   гомеостатическая   модель   са-
мосохранения   организма   путем   мобилизации    
функциональных    ресурсов  для    адекватной    ре-
акции    на  опасность  (стрессор)  путем  целесооб-
разной    адаптации  к  необычным  условиям    жиз-
недеятельности.   Согласно   теории   стресса  
предстартовое   волнение      или   «мандраж»  
спортсмена    есть      прежде  всего  неспецифиче-
ская      реакция    его  психики    на    воспроизведен-
ные         по      памяти  негативные  образы  уже  слу-
чавшихся  в  его     жизни  трудности,  связанные  с    
волевым   напряжением   и   преодолением   слож-
ностей   личной   жизни.   Фактор   или   причина    
стресса   была   названа   стрессором.   Психиче-
скими   стрессорами   для  юных   спортсменов   яв-
ляются      прежде   всего   их   мысли   о   возможной  
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неудаче         в   предстоящем   соревновании.   Чем  
выше  уровень  притязаний  спортсмена  на  успех  
в  предстоящем  соревновании,  тем  интенсивнее  
может быть  предсревновательный  (  за  несколь-
ко  дней  до    соревнований  и  предстартовый  (  в  
день  соревнований)     стресс,  вплоть  до     дисст-
ресса,    – т.е.  страха    неудачи    или    проигрыша.   

 В            моей   работе   спортивного   психолога      с    
ранее   психотравмированными            юными   спорт-
сменами-легкоатлетами  (бегуны,  прыгуны.,  мета-
тели,     многоборцы)  я      регулярно  сталкиваюсь  с  
фиксированными     в  их  памяти  психоэффектами  
посттравматического  стресса,  что     важно  учиты-
вать  в  психологической  подго-товке  спортсменов  
к   очередному   соревнованию.      Знание   причин   и  
психонев-рологических      механизмов  влияния  на  
сознание     стартующего  спортс-мена  ранее  пере-
житых    им      соревновательных  неудач   позволяет    
тренеру   пра-вильно   настроить   его   на   предстоя-
шее   соревнование.      Настраивая   юных   спортс-
менов  к  ответственным  стартам     тренеру  важно    
учитывать,  что  спортивные    неудачи          психоло-
гически    не  «лечатся»,  а    преодолеваются.  Меди-
цинский  подход  здесь  не  работает,  здесь  нужен  
психологический    подход  к  спортсмену. 

 Оставляя    след  в  долговременной  памяти  ат-
лета в  форме  отрицательно  заряженного    психи-
ческого   паттерна,   ранее   пережитая   спортивная  
неудача    может  вновь  и  вновь    напоминать    стар-
тующему  спортсмену    о  себе  состояниями  пред-
стартовой   лихорадки,   тревоги,   чрезмерным  
нервным   возбуждением   или      апатией,   чувством  
страха,     мыслями  о  возможной  неудаче,  и  пр..У    
юных  спортсменов    это  обычно  порождает  неже-
лание  соревноваться.  Опытные     же  спортсмены    
самостоятельно,   методом   проб   и   ошибок,      нау-
чаются    не  допускать  в    своё  сознание  мыслей  о  
неудаче,  преодолевать  предстартовое    волнение    
посредством        активации    волевого  усилия.  Зная  
это  тренер  превращается  в  спортивного  психоло-
га,  ибо  способен  правильно  понять    своего  спорт-
смена,    настроить  его  на  страт.   

   Психологическое   искусство   помощи   пере-
живающему   предстартовый   стресс   спортсмену  
со   стороны      тренера  или   психолога         состоит   в    
умении   обесценить   психическую      «боль»   от      
прежних     неудач,     «запретить»     спортсмену     ду-
мать      о      возможной   неудаче      в   предстоящем  
старте.    Такова  задача  не  только    тренера,    спор-
тивного      психолога,   но   и   спортивного      врача-
психотерапевта.  Тренер  должен  знать,  что  в  слу-
чае      попадания    самосознания  («Я»)    соревную-
щегося   спортсмена   вновь   в      знакомую   ему    
стрессогенную    ситуацию,    затаившийся      в     его  
психомоторной      памяти      «паттерн   неудачи»  
вновь  может  реанимироваться      с   новой   силой.   
В  качестве    подобных  стрессоров-реаниматоров    
даже   у   опытных   спортсменов могут      выступать  
неспецифические   воздействия,   вызывающие   со-
стояние  фрустрации.  Обладая  мощным  психоген-
ным  эффектом,  фрустрация  активирует  негатив-
ную  память  индивида.   

 Например,  по  моим  наблюдениям,  для  спорт-
сменов-студентов   фрустрационным   эффектом    
обладают  не  только  мысли     о  прошлых  или  бу-
дущих     спортивных  неудачах,  но  и  учебные    не-
удачи,      угроза   отчисления,   провал   на   экзаменах,  
утрата    спор-тивной    стипендии,    кризисные  ситуа-
ции   в      интимных   отношениях   с   противопо-
ложным   полом,      и   др.   Такие         переживания      у  
спортсменов   обычно   выпадают   из   поля   зрения  
тренеров,   врачей,   спортивных   педагогов   и     ме-
неджеров,   что   требует      их      специального   соци-
ально-психологического   обучения.   Знание   при-
чин      нарушения    чувства    личной    социопсихиче-
скеой   стабильности      спортсменов   позволяет    
тренеру  быстро  найти  нужные  слова  поддержки,  
объяснения.   Рационализации,   убеждения   или  
внушения  состояния  уверенности  в  себе    проти-
воядие,   среди   которых      наиболее   эффективны    
обучение   спортсменов   методам   дыхательной  
релаксации,      медитации,   идеомоторной   и   ауто-
генной  тренировки.  

 Поскольку      психологические      последствия  
посттравматического   спортивно-го   стресса        
весьма         разнообразны, но   мало   изучены   в  
противоположность   хо-рошо   изученным   про-
явлениям  предсоревновательного  стресса,    то  
многие      из-вестные   спортсмены,   считавшиеся    
в         период   спортивной            карьеры      представи-
телями   здорового   образа   жизни,   то   после   её  
завершения  нередко  становятся  жер-твами  хро-
нического   посттравматического   стрессового   со-
стояния  ,  не  отреагиро-ванного,  не  рационализи-
рованного    спортсменом    в  свое  время.   

Будучи    следствиями    наспех    подавленных    и    
не    отреагированных    негативных  эмоций  от    не-
ожиданных      проигрышей   в   соревнованиях,      «по-
быстрому»         залеченных         спортивных   травм      и    
личных    эмоциональных  драм      в    интимной  жизни,    
любовных  иллюзий,    неудач  в  учёбе    или    профес-
сиональной  деятельности,  своевременно  неотреа-
гированный    посттравматический  стресс  у  бывших  
спортсменов    может  регулярно    реанимироваться    
в  их  уже  постспортивной  жизни,  являясь,    тем  са-
мым,    внутриличностным    побудителем  их  склон-
ности  к    вредным  привычкам  нездорового  образа,  - 
несоблюдение  спортивного  режима,  курение,  пив-
ной  алкоголизм,  невроз    сексуального    непостоян-
ства,   склонность   к      бытовым   и   семейным      кон-
фликтам,    девиантное    поведение,    криминальные  
наклонности.   

         В    Российской  спортивной      науке  данная  
проблема      практически   малоизучена,   требует    
пристального  внимания    спортивных    психологов.    
Мы   изучаем   её   на   материале   студентов-
спортсменов,   обучающихся      в   НГУ  
им.П.Ф.Лесгафта  (  СПб)  по  специализации  легкая  
атлетика.    Отмечено,  что    симптомы    посттравма-
тического      стресса      чаще      присущи      студентам  
старших  курсов,  уже  оставивших  регулярные    тре-
нировки      и      выступления   в   соревнованиях   в   из-
бранном   виде   спорта,   озадаченными      поиском    
работы   для   заработка.   При   этом      отмечено,   что  
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симптомы   «постспортивного   невроза»   более   ха-
рактерны  для  студентов-мужчин,  нежели  девушек.  
Студент  не  знает    к кому  обратиться  за  психологи-
ческой  помощью,  что  усугубляет  его     негативное  
состояние.  Нередко    переживания  постртравмати-
ческого      стресса      у   студентов   выпускных   курсов    
кореллируют   с   их   кризисными   переживаниями  

«утраты  смыслов  жизни»         в   связи  с      неопреде-
ленностью  будущей  профессиональной   карьеры.    
Эти  неблагоприятные  психические  состоянии    сту-
дентов      требуют   своевременного      выявления      и    
психокоррекционного   вмешательства      психолога-
консультанта. 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  МЕТОДОЛОГИЯ,  КАК  ОДНО  ИЗ  
ОСНОВАНИЙ  ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

Шевцов  А.А. 
 
Наша   психология,   преодолев   узость   со-

ветской  идеологии,  впитала  в  себя  шквал  за-
рубежных   теорий   и   подходов,   но   так   и   не  
преодолела  разрыва  между  академической  и  
практической   деятельностью.   Впрочем,   этот  
разрыв  между  теорией  и  прикладной  работой  
не   преодолен   и   в   зарубежной   психологии.  
Наверное,  это  должно  утешать… 

Между  тем,  то,  что  в  двадцатом  веке  ста-
ло   осознаваться   как   школы   практической  
психологии,  в  действительности  не  являются  
психологическими  школами   в   научном   смыс-
ле.   Слово   «психология»   в   их   названии   ис-
пользуется   во   вполне   бытовом   смысле,   как  
мы   говорим  про   какого-нибудь  ловкого  чело-
века,  что  он  хороший  психолог. 

Безусловно,   практико-ориентированные  
школы  «психологии»  работают  с  психологией  
людей,  но  что  понимать  под  этим?  Очевидно,  
«психология»  практических  школ  - это,  в  пер-
вую   очередь,   управление   поведением   и,   в  
какой-то   мере,   воздействие   на   состояния  
сознания. 

Когда  же  мы   говорим  о  психологии  в  ака-
демическом  смысле,  мы  имеем  в  виду  вполне  
определенную   науку,   строго   соответствую-
щую   некоему   предмету,   по   которому   она   и  
называется.  Начиная  с  конца  девятнадцатого  
века   под   этим   предметом   по   преимуществу  
понимают   психику,   добавляя,   что   психика   – 
производное  от  греческого  психе,  то  есть  ду-
ша. 

Это   неверно.   Психика   – производное   от  
греческого   психикос,   то   есть   душевное   или  
душевные.  Иными  словами,  психология  конца  
девятнадцатого   века   перестала   быть   наукой  
о  душе  и  стала  наукой  о  душевных  явлениях.  
Предположительно,   душевные   явления   - это  
то,  в  чем  душа  являет  себя.  

Но  и  эта  возможность  для  души  была  пе-
рекрыта   множеством   заявлений   ведущих  
психологов   той   поры,   что   «душевные   явле-
ния»   - просто  имя  для  определенных  вещей,  
которые  мы  можем   обнаружить   в   себе   с   по-
мощью   самонаблюдения.   Например,   мысли,  
чувства,   желания,   цели,   восприятия,   впечат-
ления,  переживания… 

Таким  образом,  интроспективная  психоло-
гия   избавилась   от   души   и   сделала   предме-
том  изучения  отдельные  явления  внутренней  
жизни   человека.   В   итоге   была   утрачена   не  
только   цельность   изучаемого   предмета,   но  
то,  что  делало эту  науку  действенной.  В  сущ-
ности,   так   и   был   заложен   тот   разрыв  между  
теорией   и   прикладной   работой,   который   до  
сих  пор  ощущается  проклятием  научной  пси-
хологии. 

Этой  потери  никто  не  заметил,  потому  что  
интроспективной   психологии   предшествова-
ла   психология   метафизическая,   вырастаю-
щая  из  философии  картезианства.  К  тому  же  
в  России  она  излагалась  по  Христиану  Воль-
фу,  который  был  великим  систематизатором,  
но  с  методологической  точки  зрения  склонял-
ся  к  схоластике.   

Метафизическая   психология   исходно,   на-
чиная  с  Декарта,  была  крайне  отвлеченной  и  
не   имеющей   отношения   к   жизни.   Это   было  
умствование  о  придуманной  душе,  за  что  по-
лучило   название   рациональной   психологии.  
Душа   Декарта   была   не   действительной   ду-
шой,  а  принципом,  не  имеющим  протяженно-
сти.   Переход   к   изучению   душевных   явлений  
был   явным   движением   в   сторону   действи-
тельности. 

Но  еще  большим  движением  было  бы  ис-
пользование   опыта   святоотческой   психоло-
гии,   существовавшей   в   России   до   середины  
девятнадцатого   века.   Эта   психология   исхо-
дила  из  того,  что  являть  себя  в  явлениях  мо-
жет   только   нечто   сущее,   соответственно   в  
душевных  явлениях  должна  показывать  себя  
душа. 

Этот  подход  основывался  на  большом,  как  
принято   говорить   у   психологов,   эмпириче-
ском   материале.   За   ним   стояли   века   созер-
цания   души   и   ее   движений.   Но   он   не   был  
принят   даже   профессорами   Духовных   Ака-
демий,   которые   предпочитали   метафизику   и  
физиологию  нервной  системы. 

Тем   не   менее,   действенность   психологии  
скрывается   именно   здесь,   именно   в   призна-
нии   ее   высшей   ценностью   души.   Соответст-
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венно  и  методология  прикладной  психологии  
может  строиться  только  отсюда. 

Но   чтобы   такая   методология   соединила  
академическую   психологию   и   психологию  
прикладную,   нужно   определиться   с   некото-
рыми  мировоззренческими  понятиями.  Мето-
дология   – это   всего   лишь   мастерская,   арсе-
нал,  в  которой  хранятся  орудия  труда  психо-
лога.  Орудия   выбирают,   исходя   из   цели,   ко-
торую  хотят  достичь.  Ты  не  пойдешь  ковать  с  
орудиями  земледельца. 

Поэтому  методы  меняются  в  зависимости  
от  мировоззрений.  Методос  в  переводе  с  гре-
ческого  – всего  лишь  путь  или  способ.  Путь  к  
цели  или способ  ее  достижения.  В  некоторых  
случаях   – способ   решить   задачу.   Хорошее  
производство  должно  иметь  свой  инструмен-
тальный   цех,   что   значит,   действующий   пси-
холог   должен   уметь   создавать  методы  влет,  
сходу,   как   только  потребовалось  по  ходу  ис-
следования  или  эксперимента. 

Но   для   этого   нужно   определиться   с   тем,  
что   называется   парадигмой.   Парадигма   с  
греческого   переводится   как   образец.   Но   в  
современной  науке  это  слово  обрело  допол-
нительные   значения.   Парадигма   – это,   ус-
ловно,  образец  для  подражания  в  рамках  оп-
ределенного   научного   сообщества.   Но   если  
уж   быть   точным,   то   это   некое   согласие   не  
только  делать  науку  определенным  образом,  
но  и  определенным  образом  видеть  мир. 

Если   сообщество   психологов   принимает  
негласное  согласие  считать,  что  души  нет,  а  
есть   только   тела,   то   эти   люди   невольно   вы-
бирают  те  методы,  которые  больше  подходят  
для   изучения   тел.   И   вот   начинается   беско-
нечная   канитель   с   тем,   кому   и   как   делать  
психологию.  И  физиологи  очень  часто  оказы-
ваются  вождями  психологов.   

А  психологи  из  знатоков  души  вдруг  стали  
ее   врагами   и,   в   сущности,   выполняют   заказ,  
как   изгнать   душу   из   этого   мира.   При   этом  
вряд  ли  кому-то  из  них  понравится,  если  ему  
сказать,   что   он   человек   без   души.   И   самое  
подлое  в  этом  то,  что  никто  из  них  и  не  уве-
рен,  что  души  действительно  нет.  Они  просто 
делают   то,   что   должны,   так   сказать,   ничего  
лишнего,  просто  бизнес! 

При  этом  все  они  оправдываются  словами  
хирургов,   что,   мол,   много   трупов   вскрывали,  
а   вот   души   в   них   видеть   не   приходилось.  
Смешно.  Крутая  шутка.  Кстати,  они  потому  и  
трупы,  что  души  из  них ушли… 

Но  если  видеть  мир  иначе,  если  исходить  
из   мировоззрения,   в   котором   душа   есть,   то  
все  методы  исследования  мгновенно  сменят-
ся.   И   сменятся,   надо   думать,   так,   что   вдруг  
станет   возможным  прямое  исследование  ду-
ши.   Ее   действительно   нельзя   исследовать  
физиологически   или   приборно.   Впрочем,  
быть  может,   необходимые  приборы  и  появи-

лись   бы,   поставь   ученые   перед   собой   такую  
задачу. 

Но  пока   задача   одна:   доказать,   что   никто  
ни   душу,   ни   себя   не   предавал,   потому   что  
никакой  души  и  нет! 

И   пока   решается   эта   задача,   задача   по-
знать  душу  не  только  не  решается,  она  даже  
не  ставится. 

 
Однако   действенной   является   лишь   та  

прикладная   наука,   которая   прямо   обращает-
ся  к  душе  и  умеет  вызвать  ее  движения.  Все,  
ради  чего  живут  люди,  все,  что  сейчас  приня-
то   называть   инородным   словечком   «моти-
вы»,  живет   в   душе.  И  мы,   признавая   ее   или  
не   признавая,   живем   ради   души.   Если   душа  
чего-то   хочет,   человек   может   быть   каким  
угодно  атеистом,  но  душевное  желание  свое  
он  выполнит. 

Все,  ради  чего  живут  люди,  имеет  корешок  
в  душе.  Кто-то  живет  ради  денег,  кто-то  ради  
власти,   кто-то   ради   мести,   но   за   всем   этим  
душа.  Про  любовь,  творчество,  наслаждение  
и   многое-многое   другое   я   даже   не   говорю.  
Душа   – корень,   на   котором   держится   все  
древо  человеческой  личности. 

Личность  – это  лишь  определенный  набор  
образов  сознания.  Сознание  же  – тонкая  ве-
щественная   среда,   окружающая   душу   и  
обеспечивающая  воплощение  в  тело.  Созна-
ние   передает   воздействие   от   души,   через  
образы,   к   нервной   системе,   таким   образом,  
управляя   телом.   Все   душевные   движения  
отражаются  в  теле  и  его  движениях,  и  по  ним,  
как   по   поступкам   личности,   можно   судить   о  
душе.  Но  не  вернее,  чем  о  мире,  по  отбрасы-
ваемым  им  на  стены  пещеры  теням. 

Сознание  – это  среда,  в  которой  живут  об-
разы.  Образы   создаются   разумом   при   помо-
щи   воображения   из   впечатлений,   добытых  
восприятием.  Из  них  складываются  все  наши  
знания  о  мире  и  жизни,  именуемые  Образом  
мира.  Из  них  же  складываются  образы  других  
людей   и   образы   себя.   Этих   образов   может  
быть  много,  поскольку   каждый  предназначен  
для  особого  сообщества. 

Там  же  создаются  образы  желанного,  ми-
ровоззрения   и   нравственности,   определяю-
щие  правила  поведения,  ценности  и  способы  
управления   членами   общества.   В   сознании  
же   творятся   образы   действия,   без   которых  
нам  не  достичь  ничего. 

В  эту  же  среду  попадают  различные  иска-
жения  и  помехи,   которые   тоже  живут   в   виде  
образов,   почему   принимаются   к   исполнению  
человеческим   разумом   и   исполняются,   как  
своего   рода   сумасшествия   или   поведенче-
ские  странности,  пока  не  будут  осознаны  как  
болезни  или  помехи. 

То,   что   вносится   в   сознание   обществом,  
становится   в   нем нашей   культурой,   то   есть  
тем,  что  отличает  нас  от  природы,  но  позво-
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ляет  понимать  друг  друга.  То,  что  мы  накап-
ливаем  лично,  как  боли,  обиды,  переживания  
и  сбои  в  работе  разума,  превращается  в  лич-
ную   историю.   Так   рождается   предмет   куль-
турно-исторической  психологии. 

Если   мы   хотим,   чтобы   теоретическая   и  
прикладная  психология  стали  единой  наукой,  
нам  придется  вспомнить,  что  греческое  слово  
теория  означало   созерцание.  Ученый   творит  
теории,   записывая   то,   что   видит,   созерцая.  
Если   он   созерцает   ложь   или   выдуманные  
миры,   его   наука   будет   ложной.   И   главный  
признак   ложности   науки   в   том,   что   она   не  
применима  к  жизни. 

Если   же   он   созерцает   настоящее,   то   его  
теория  становится  руководством  к  действию,  
потому   что   она   описывает   то,   как   устроен  
мир  или  человек.  Зная,  как  они  устроены,  мы  
можем  создавать  методы  воздействия,  из  них  
родится  методология. 

Если  из  теории,  созданной  академической  
наукой,  не  выводится  прикладная  работа,   то  
не   пора   ли   набраться   смелости   и   задаться  
вопросом:   почему?   Не   потому   ли,   что   эта  
теория  описывает  ложный  мир? 

Впрочем,   можно   не   заниматься   пустым,  
можно   сразу   поглядеть   в   то,   что   очевидно:  
обращаешься   к   душе   человека   и   получаешь  

непосредственный   отклик.   В   сущности,   на  
этом   и   строятся   все   практические   психоло-
гии. 

И  получается,  что  задача  создания  дейст-
венной  методологии  не  в  том,  как  сращивать  
практические   психологии   с   академической  
наукой,  а  в  том,  как  описать  действительный  
предмет   практических   психологий   и   вывести  
их   собственную   парадигму.   Безусловно,   са-
мым  простым  началом  этой  работы  является  
описание   культурно-исторического   содержа-
ния   сознания   как   некоей   карты   душевной  
жизни  современного  человека. 

Сознание  не  есть  душа.  Но  оно  то,  что  за-
крывает   душу,   прячет   ее   и,   одновременно,  
скрывает  пути   к   ней.  В   культуре   каждого   че-
ловека  хранятся  веками  проверенные  спосо-
бы   обращения   к   его   душе.   Юнг   называл   их  
архетипами.  В  его  истории  лежат   те  искаже-
ния   и   надломы,   которые   мешают   ему   быть  
здоровым.  Фрейд  называл  их  неврозами. 

Практическая  психология  уже  очень  много  
сделала   для   того,   чтобы   стать   настоящей  
психологией.   И   если   еще   не   наукой   о   душе,  
то,  по  крайней  мере,  наукой  о  пути  к  душе.  О  
пути   сквозь   слои   культуры   и   истории,   за   ко-
торыми  скрывается  здоровый  и  естественный  
человек,  названный  однажды  разумным. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПОЛОВОЙ  ЖИЗНИ  СПОРТСМЕНОВ 

Шемет  И.С.,  Гурин  А.Г.  (г.Москва) 
 
Актуальность. Современная   система  

подготовки   спортсмена   представляет   собой  
целый  комплекс,  содержащий  в  себе  как  фи-
зические,   так   и   психологические   элементы.  
Специальные   диеты,   географическое   распо-
ложение   тренировочных   баз,   чередование  
тренировок   различной   направленности   и  
продолжительности,   контроль   психологиче-
ского  состояния  спортсмена  – это  все  неотъ-
емлемые  элементы  современной  подготовки.  
Если   речь   идет   о   всех   сторонах   личности  
спортсмена,  то  в  поле  зрения  находятся  и  его  
потребности,   среди   которых   немаловажную  
роль   играет   потребность   сексуальная.   Опыт  
тренировочного  процесса,  методик  и  приемов  
формировался  на  протяжении  десятилетий,  в  
то   время   как   сексуальную  жизнь   спортсмена  
исследовали   лишь   с   точки   зрения   физиоло-
гии.  Исходя  из  малой  изученности  психологи-
ческой   составляющей   сексуальной   жизни  
спортсмена   также   остается   вне   поля   зрения  
фактор  сексуальной  депривации.  Фрустрация  
одной   из   основных   потребностей   человека  
может   привести   к   эмоциональной   (психиче-
ской)  дестабилизации  спортсмена  в  условиях  
длительных   предсоревновательных   и   подго-

товительных   сборов.   Фрустрация   сексуаль-
ной   потребности   может   привести   к   невроти-
ческим  расстройствам  (неврозам)  и  доминан-
те,   что   в   конечном   итоге   может   губительно  
повлиять  на  результат.  Исследование  данной  
темы   позволит   изучить   взаимосвязь   сексу-
альной   депривации   и   эмоционального   со-
стояния,   что   в   дальнейшем   позволит   усо-
вершенствовать   психологическую   подготовку  
спортсмена. 

С  целью  выявления  особенностей  регла-
ментирования   половой   жизни   спортсменов,  
проживающих   длительное   время   в   условиях  
тренировочной  базы,  нами  было  предпринято  
эмпирическое   исследование.   В   связи   с   тем,  
что   регулированием   и   регламентированием  
половой   жизни   у   спортсменов   занимаются   в  
основном   тренеры,   то  мы  изучали   установки  
тренеров  относительно  данного  вопроса. 

Организация   исследования.  Исследова-
ние         проводилось   в   январе,   феврале   2013  
года        на     базе     Высшей  школы  тренеров  по  
футболу  РГУФКСМиТ,  г.Москва. 

Характеристика   выборки:   В   эмпириче-
ском  исследовании  приняли  участие  25  фут-
больных   тренеров   Второй   лиги.   Все      имеют  
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одинаковую   квалификацию,   старше   35   лет,  
имеют  не  менее  3  лет  тренерского  стажа. 

 Методы  исследования:   
 Стандартизированное,   предвари-

тельное,  индивидуальное  интервью;; 
Результаты  исследования: 
 В   процессе   интервью   нами   было   вы-

явлено,   что   вопрос   сексуальной   депривации  
в   структуре  спортивной  подготовки   занимает  
немаловажную  роль. 

В  процессе  беседы  каждому  испытуемому    
был  задан  21  вопрос.     Вопросы  10  вопросов  
носили   общий   характер.   В   ходе   обсуждения  
этих  вопросов  мы  выявляли  возраст  тренера,  
его  стаж,  лигу,  регион  и  наличие  тренировоч-
ной   базы.   Также   выясняли         количество   по-
стоянно  проживающих  на   тренировочной  ба-
зе   и   приезжающих   на   тренировки   и   прожи-
вающих  вне  базы.  Далее  следовал  основной  
блок  интервью. 

Основной  блок  состоял  из  11  вопросов.  В  
них   мы   постарались   разносторонне   изучить  
вопросы  связанные  с  половой  жизнью  спорт-
смена  в  условиях  тренировочного  процесса  и  
предстартовой  подготовки.     

Первым  в  блоке  следовал  общий  вопрос  о  
том,  как  организован  режим  половой  жизни  в  
команде.  Из  25  тренеров  13  ответили  что  ни-
как   не   регламентируют   сексуальную   жизнь  
своих   подопечных,   заостряя   внимание   в   ос-
новном   на   том,   чтобы   не   нарушался   общий  
режим,  прописанный  в  контракте,  следствием  
чего  может  стать  ухудшение  результата  игро-
ка.   10   человек   ответили   что   существует   ин-
дивидуальный   подход   к   данной   проблеме,  
обуславливая   это   личностной   потребностью  
и  индивидуальными  характеристиками  спорт-
смена.  2  человека  из  всех  интервьюируемых  
ответили,   что   во   время   сборов   запрещают  
любые   контакты   с   противоположным   полом,  
мотивируя   это   тем,   что   это   лишь   отвлекает  
от  тренировочного  процесса. 

Второй  вопрос,   затронутый  нами  в  интер-
вью  – нарушаются  ли   установленные  прави-
ла   игроками   и   как   это   влияет   на   команду   в  
целом.   Ответы   также   разделились   на   три  
варианта.   10   человек   ответили,   что   преце-
денты  нарушения  режима  имеют  место  быть.  
Большинство   из   экспертов,   ответивших   на  
данный  вопрос  утвердительно,  уточнили,  что  
нарушения   режима   идет   комплексно.   Поиск  
партнерши   и   употребление   алкогольных   на-
питков   неразделимы,   что   еще   больше   спо-
собствует   ухудшению   результатов.   8   трене-
ров   ответили   на   этот   вопрос   отрицательно,  
либо   нарушения   были   мелкими   и   незначи-
тельными,   за   которые   следовала   лишь   вос-
питательная  беседа.  7  человек  из  25  ответи-
ли   что   установленные   правила   нарушаются  
изредка.   

Третий  вопрос  основного  блока  дополняет  
предыдущий  и   при   помощи  него  мы  попыта-

лись   выявить,   какие   дисциплинарные   взы-
скания  следуют  за  нарушения  режима.  16  че-
ловек  ответили,  что  за  серьезные  нарушения  
режима   следует   наложение   материального  
взыскания   с   игрока   либо   исключение   из   со-
става.  В  некоторых  случаях  игрока  не  допус-
кают   к   играм   на   некоторое   время.   Тип   санк-
ций  зависит  от  тяжести  нарушения.  7  человек  
из  25  ответили,  что  нет  санкций,  так  как  мак-
симально   соблюдается   дисциплина   и   ответ-
ственный   подход   к   тренировочной   деятель-
ности,  за  что  в  последствии  возможны  поощ-
рения  в  виде  дополнительного  выходного,  но  
не   в   ущерб   результату.   2   тренера   ответили,  
что  в  качестве  санкций  за  нарушения  служит  
воспитательная   беседа.   Такой   тип   санкций  
обусловлен  нечастым  нарушением  режима  и  
ответственностью  игроков. 

В   четвертом   вопросе   мы   попросили   тре-
неров   высказать   свое   мнение   о   том,   как  
влияет   отсутствие   либо   наличие   половой  
жизни   на   их   подопечных.   16   тренеров   из   25  
ответили,   что      считают   рациональным   инди-
видуальный   подход   к   каждому   игроку.   Ос-
тальные  тренеры  в  количестве  9  человек  от-
ветили   на   данный   вопрос   следующим   обра-
зом:   на   их   подопечных   крайне   негативно  
влияет   длительное   отсутствие   половой   жиз-
ни.   Несколько   экспертов   уточнили,   что   счи-
тают   положительным   моментом   нахождение  
рядом   с   игроками   либо   в  шаговой   доступно-
сти   жен,   постоянных   подруг.   По   их   словам,  
это   не   отвлекает   от   тренировочного   процес-
са,   и   сфокусировать   внимание   именно   на  
подготовке  в  период  депривации. 

Пятый   вопрос   содержал   информацию   о  
том,   есть ли   какой   либо   регламент   половой  
жизни  перед  игрой.  Большинство  тренеров  – 
18   человек,   ответили,   что   жестко   регламен-
тируют   половую   жизнь   перед   игрой,   ограни-
чивая  своих  подопечных  перед  игрой  за  1  су-
тки.   Часть   тренеров   уточнили,   что   если   воз-
никала  ситуация, когда  заезд  на  базу  осуще-
ствлялся  за  двое  суток,  то  игроков  ограничи-
вали   на   такой   срок.   7   человек   ответили   что  
никак  не  ограничивают  своих  подопечных  пе-
ред  игрой,  полагаясь  на  их  ответственность  и  
самоконтроль.   Немаловажным  фактором,   на  
наш   взгляд,   оказалось   мнение   нескольких  
тренеров   относительно   вратарей.   Наряду   с  
жестким   контролем   полевых   игроков,   врата-
рей  практически  не  ограничивают.  Объяснял-
ся  данный  факт  тем,  что   голкиперы  затрачи-
вают   меньше   энергии   и   меньше   передвига-
ются  по  полю. 

В  шестом  вопросе  мы затронули  тему  це-
лесообразности   ограничения   и   его   времен-
ных  рамок.  Наибольшее  количество  тренеров  
– 10,  ответили,  как  и  в  предыдущем  вопросе,  
что  ограничение  нужно  за  день  до  игры,  дабы  
настроиться   на   нее.   8   экспертов   ответили,  
что   это   индивидуальный   момент.   Оставшие-
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ся  7  тренеров  ответили  следующим  образом:  
4  указали,  что  полезно  ограничение  в  подго-
товительный  период,  3  ответили,  что  ограни-
чение  не  важно. 

В   седьмом   вопросе   мы   попросили   трене-
ров  высказать  мнение  о   том,   когда  деприва-
ция   может   деструктивно   повлиять   на   спорт-
смена.  Пятеро  экспертов  ответили,  что  огра-
ничение  никак  не  отражается  на  результатах  
и   эмоциональном   состоянии   подопечных.   11  
человек   указали,   что   это   сугубо   индивиду-
ально.   8   тренеров   считают,   что   длительное  
воздержание   губительно  отражается на  эмо-
циональном   состоянии   спортсмена   и   его  
спортивных   результатах.   Двое   интервьюи-
руемых  тренеров  были  убеждены,  что  любое  
по   длительности   воздержание   губительно  
влияет  на  спортсмена.   

Восьмой   вопрос   содержал   в   себе   инфор-
мацию  о  предполагаемой  идеальной  модели  
организации   половой   жизни   в   команде.   11  
человек  из  25  высказали  мнение,  что  в  этом  
вопросе  следует  подходить  индивидуально  к  
каждому  спортсмену.  8  тренеров  указали,  что  
в   идеальной   моделью   было   бы   проживание  
на  базе  либо  нахождение  в  шаговой  доступ-
ности   жен,   подруг.   Четверо   высказались   за  
тотальный   контроль   и   половую   жизнь   вне  
сборов   и   подготовительного   периода   и   двое  
ответили,   что   не   видят   идеальной   модели  
половой   жизни,   не   исключая   в   то   же   время,  
наличие  проблемы.   

В  девятом  вопросе  мы  затронули  тему  са-
моудовлетворения   игроков   в   подготовитель-
ный  либо  предыгровой  период  и  наличия  ка-
ких-либо   указаний   на   этот   счет   со   стороны  
тренерского   состава.   Большинство   тренеров  
в   количестве   18   человек   ответили,   что   дан-
ная   тема   не   затрагивается   в   команде   вооб-
ще,   в   то   время   как   7   экспертов   сказали,   что  
этот  вопрос  индивидуален  для  каждого  из  их  
подопечных  и  зависит  от  потребности. 

Десятый  вопрос,  содержал  информацию  о  
наличии   у   игроков   свободного   доступа   в   ин-

тернет,   социальные  сети  и   сайты  знакомств.  
Эксперты  были  единогласны  – полный  доступ  
без   каких-либо   ограничений.   Большинство  
также   высказало  мнение   о   том,   что   это   вре-
дит   игрокам,   отвлекает,   не   дает   сконцентри-
роваться   на   матче   либо   на   тренировочном  
процессе.     В  одном  частном  случае,   тренер-
ским   составом   была   предпринята   попытка  
изъятия  телевизоров,  так  как  после  отбоя  на  
одном   из   телеканалов   транслировались  
фильмы  эротического  содержания.   

Последний   вопрос,   который   мы   задали  
экспертам  –  как  Ваш  тренер  подходил  к  во-
просу  организации  половой  жизни  в  команде.  
Трое   ответили,   что   был   тотальный   контроль  
и  жесткая  дисциплина,  17  указали,  что  вопрос  
не  поднимался,  и,  наконец,  пятеро  ответили,  
что   ограничения   не   было,   если   не   было   по-
следствий  и  ухудшения  результата.   

 В   целом   из   бесед   с   тренерами   вы-
явилось  следующее:   

1. Большая   личная   стрессовая   нагру-
женность  по  отношению  к  сексуальному  фак-
ту.   Большинство   тренеров   имеют   огромные  
психологические   барьеры   и   неохотно   отве-
чают  на  данные  вопросы. 

2. Никакого   регламента,   традиции,   пра-
вил   в   вопросах   организации   половой   жизни  
не   существует,   тренеры   опираются   на   свой  
личный  опыт  и  собственные  взгляды. 

3. Личный   опыт   половой   социализации  
все   опрошенные   получали   в   советском   сою-
зе,  когда  «секса  не  было»,  данная  тема  была  
под  идеологическим  запретом,  а  сексуальное  
поведение  было  скрытым.  В  связи  этим,  тре-
неры   не   имеют   адекватного   опыта   и   знания  
для  объективной  оценки  влияние  сексуально-
го  фактора  на  личность  спортсмена. 

4. Все  опрошенные  высказали  большую  
заинтересованность   в   получении   научных  
данных   и   рекомендаций   в   данном   вопросе,  
для   того,   чтобы   устанавливать   регламент,  
опираясь  на  них. 

 

ВЛИЯНИЕ  ПЕРИНАТАЛЬНОГО    ОПЫТА  НА  УРОВЕНЬ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  ИНТЕГРАЦИИ  У    ДЕТЕЙ    СРЕДНЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 
Шемет  И.С.  (г.  Москва) 

 
Проблема   влияния   перинатального   пе-

риода      на   уровень   эмоциональной   интегра-
ции  детей  мало  изучена.     

Цель работы  состоит  в  изучении  влияния  
перинатального   опыта         на   уровень   эмоцио-
нальной   интеграции   у   детей      среднего   до-
школьного  возраста. 

        Объект   исследования   – уровень  
эмоциональной  интеграции  у  детей  среднего  
дошкольного  возраста. 

        Предмет      исследования −   влияние    
особенностей  рождения  на  уровень   

Эмоциональной   интеграции   у      детей    
среднего    дошкольного  возраста. 
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Гипотеза   исследования – мы   предпола-
гаем,   что   тип  рождения  ребёнка      влияет      на  
уровень   эмоциональной  интеграции      в   сред-
нем  дошкольном  возрасте. 

Эмпирической      базой исследования    
стал      Московский      детский      сад      №2574   и  
СОШ  №821    Северного  Округа.  В  исследова-
нии      приняли      участие   89      детей      из   них   41  
девочка  и  48  мальчиков,  в  возрасте    от  4  до  5  
лет.  Исследование   проводилось      в   период   с  
октября  по  декабрь  2012  года.  Исследование  
под   руководством   автора   статьи   выполнила  
педагогами-психологами  –  Маркиной  Л.,  Щи-
пулиной  К.,  Пиляевой  К.  и  др.   

В  данной  исследовательской  работе  было  
выполнено  экспериментальное  исследование  
влияния   перинатального   опыта   на   эмоцио-
нальную    сферу  детей  среднего  дошкольного  
возраста,   в   котором   приняло   участие   89   че-
ловек. 

 Тип   рождения   детей   определялся   при  
помощи  перинатальной  анкеты,  применяемой  
в   перинатальной   психологии:   тип   рождения  
(естественный   или   кесарево   сечение),   про-
должительность  родов,  вес  ребёнка  при  рож-
дении,   количество   родов   по   счёту   и   др.   За-
полнение   анкеты   осуществлялось   мамами 
испытуемых. 

 Типы   рождения   существенно      отлича-
ются  друг  от  друга  по   количеству  и   качеству  
психологического  и  физического  опыта,  полу-
ченного   в      процессе   биологического   рожде-
ния:  

 1-й   тип   рождения.   Родившиеся   при  
помощи   метода   кесарева   сечения   по   меди-
цинским  показаниям,  то  есть  операция  по  из-
влечению   плода   проведена   до   начала   родо-
вой   деятельности,   до   начала   схваток   (жен-
щина   заранее   знает   о   предстоящей   опера-
ции). 

 2-й   тип   рождения.      Родившихся   при  
помощи   метода   экстренного   кесарева   сече-
ния,   когда   операция   по   кесаревому   сечению  
была   предпринята   после   начала   родовой  
деятельности   (после   начала   схваток,   в   слу-
чае  если  не  получилось  родить  естественным  
путём). 

 3-й   тип   рождения.   Родившиеся   рань-
ше  срока  на  27-36  неделе  беременности  (не-
доношенные). 

 4-й  тип  рождения.  Естественные,  нор-
мальные   роды   продолжительностью   от   4   до  
12  часов  и  весе  от  3  до  4  кг. 

 5-й  тип  рождения.  Сложные  роды,  ко-
гда   рождение   шло   с   выдавливанием,   нало-
жением   щипцов,      обвитием   пуповиной,   нож-
ками  вперёд  или  ягодицами  вперёд. 

 6-й  тип  рождения.  Переношенные  на  2  
недели  и  более. 

 7-й   тип   рождения.   Затяжные   роды,  
длящиеся  более  16  часов.   

 8-й  тип  рождения.  Родившихся  в  про-
цессе   стремительных   родов,   продолжитель-
ностью  от  0  до  3  часов. 

 Определение      уровня   эмоциональной  
интеграции  ребёнка  мы  осуществляли   путём  
наблюдения  и  экспертной  оценки  при  помощи  
таблицы      феноменологии,   разработанной  
И.С.  Шемет.     

 Интерпретация   данных   осуществляет-
ся  следующим  образом:  В  таблице  подчёрки-
вается   преобладающая   феноменология   в  
поведении   ребёнка   и   определяется   уровень  
интеграции   психики   по   каждой   стадии   – те-
лесной,   двигательной   и   эмоциональной.  
Уровни  интеграции  психики: 

 – 2 – высокая  дезинтеграция  психики 
 – 1 – средняя  дезинтеграция  психики 
    0 – слабая  интеграция  психики 
 +1 – хороший  уровень  интеграции  психики 
 +2 – высокий  уровень  интеграции  психики 

 
 
 Результаты  проведённых  исследований  отражены  в  следующей  таблице.   
Уровень 
 
Стадия 

Таблица  феноменологии  поведения  ребёнка-дошкольника 
И.С.  Шемет 
– 2 – 1 0 1 2 

Телес-
ная 

Тяжелые  
хронические  
заболевания,  
низкий  уровень  
физической  
активности,  
травмы 

Слабое  
здоровье,   есть  
хронические  
заболевания,  
тяжело   пере-
носит   инфек-
ции 

Среднее  
здоровье,   есть  
психосомати-
ческие   нару-
шения,   под-
вержен   ин-
фекционным  
заболеваниям 

Хорошее  
здоровье,   с  
удовольствием  
занимается  
физкультурой  
и   подвижными  
играми,   быст-
ро   справляет-
ся   с   инфек-
циями 

Отличное  
здоровье,   ус-
тойчивость  
к инфекциям. 

Двига-
тельная  
активность 

Слабый  
мышечный   то-
нус,   нежела-
ние   участво-
вать  в  подвиж-

Отсутствие  
координации  
движений,   не-
способность   к  
точному   по-

Движения  
неуверенные,  
однообразные,  
репродуктив-
ные,   имеется  

Движения  
достаточно  
уверенные   по-
исково-
творческие,   с  

Свободно  
использует    
предметы   и  
спортивные  
снаряды,   дви-
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ных   играх,   вя-
лость.   Не   ис-
пользует  
предметы   и  
спортивный  
инвентарь,  
просто   качает-
ся   на   качелях  
или   играет   в  
песочнице.     

вторению   дви-
жений,   скуд-
ный   репертуар  
движений,   на-
пряжённые  
резкие   движе-
ния. 

попытка   под-
ражать   в   дви-
жениях   свер-
стникам.   Од-
нотипные, 

движения   с  
предметами. 

хорошей   ори-
ентировкой   в  
пространстве,  
точно   воспро-
изводит   дви-
жения.   Разно-
образно   ис-
пользуют  
предметы. 

жения   уверен-
ные   и   точные,  
выполняет  
сложные   движе-
ния,   пытается  
воспроизвести  
их   по-своему,  
творчески      ком-
бинирует,   ищет  
новые   движе-
ния. 

Эмо-
циональ-
ная 

Горе,   апа-
тия,   

страх,   плак-
сивый,   обид-
чивый,   чуть  
что   сразу   пла-
чет,   жертва,  
всего   боится,    
очень  робкий 

Явная   или  
подавленная  
злость,   враж-
дебность,   раз-
дражитель-
ность.   Нерв-
ный,   обидчи-
вый,  постоянно  
жалуется,   тре-
бует   внима-
ния,   истерич-
ный 

Спокойст-
вие,   уравно-
вешенность,  
скука,   консер-
ватизм.   Не  
проявляет  
особого   инте-
реса   ни   к   де-
тям,   ни   к   иг-
рам,   ни   к   иг-
рушкам.   

Интерес   к  
жизни,   удовле-
творенность,  
радость.   Эмо-
ционально   ус-
тойчив. 

Энтузиазм,  
экстаз,   вооду-
шевление.   Ве-
сёлый,   неуны-
вающий,   нико-
гда   не   рас-
страивается,  
быстро   восста-
навливается  
после      неудач,  
подбадривает  
других   детей,  
утешает.   Эмо-
циональный   ли-
дер 

 
Соотношение  типов  рождения    и  уровня  эмоциональной  интеграции 
Тип   рож-

дения 
Уровень  интеграции 
-2 -1 0 1 2 

1 1 1 4 4 1 
2 1 1 1 4 0 
3 0 1 0 3 2 
4 0 1 7 21 4 
5 2 2 7 6 1 
6 0 0 0 1 0 
7 0 3 1 2 4 
8 0 0 1 2 0 
Всего   де-

тей 
4 9 21 43 12 

 
  
      Анализ   полученных   данных   позволил  

нам  сделать  следующие  выводы: 
Дети      с      неустойчивой      эмоциональной    

сферой   (ребёнок   плаксивый,   обидчивый,  
очень   робкий,   жертва),   соответствующих  
уровню  «– 2»,     их     4,5%    (2чел.)  родились     в  
основном   сложными   родами,   т.е.   рождение  
шло      с   выдавливанием   или      обвитием   пупо-
вины   так   же   при   помощи   кесарева   сечения  
(1чел.)  и    1  ребёнок    был  недоношенный.   

Дети    с    сильной  раздражительностью,  оз-
лобленностью,   истеричные,   требующие   осо-
бого  внимания  – 10,4%    рождены  в    основном  
затяжными  родами  (более    14  часов)  так  же  2  
человека   в   сложных   родах(   обвитие   пупови-
ной,  рождение  шло  с    выдавливанием),  2  че-
ловека   рождены   в   процессе      в   нормальных  
родов  и    1  ребёнок  родился  недоношенным  и  
1  при  помощи  кесарева    сечения.   

Дети   спокойные,   уравновешенные,   не  
проявляющие   особого   интереса   ни   к   детям    
ни   к   игрушкам,   находящиеся   на   уровне   «0»  
согласно   таблице  феноменологии      – 23,52%  
(7  человек)    родились  в  естественных    родах,  
7  человек     в  сложных  родах  с  выдавливани-
ем,    4  детей    родились  при  помощи  кесарева  
сечения,  1  при  помощи  экстренного  кесарева  
сечения,  после  начала  схваток,  1  ребёнок     в    
затяжных  родах,  а  1  в  стремительных  родах. 

Дети   эмоционально   устойчивые,   прояв-
ляющие    удовлетворенность  и  интерес  к  жиз-
ни,   находящиеся   на   уровне   «+1»   согласно  
таблице   феноменологии   – 48,16%   родились    
в   основном  в   нормальных  родах   (   22чел.),   6  
человек  родились    в  сложных  родах  с  выдав-
ливанием,  4  человека  при  помощи  экстренно-
го   кесарева   и   4   чел.   при   помощи      кесарева  
сечения    по  показаниям  врачей,     3  детей  не-
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доношенных,   1чел.   родился   переношенным,  
2  детей  в  стремительных  родах,  а  2  детей  в  
затяжных  родах.   

Дети      весёлые,   неунывающие, быстро  
восстанавливающиеся   после   неудач,   эмо-
циональные  лидеры,  находящиеся  на  уровне  
«+2»   согласно   таблице   феноменологии   –   
13,44%      родились      в   нормальных   родах   (4  
чел.),  4  человека  родились  в  затяжных  родах,  
1  чел.  при  помощи  кесарева  сечения,  2  детей  
родились  недоношенными  и  1  чел.     в     слож-
ных  родах  (обвитие  пуповиной).     

Таким   образом,   выявилась   взаимосвязь  
уровня   эмоциональной   интеграции      и   типа  
рождения.  Дети,  находящиеся  на  стадиях  -2,-
1      относятся      к   1,2   типу  рождения   (кесарево  
сечение),   к      3,5,7   типам   рождения      сложные  
роды,  затяжные  роды),  дети  находящиеся  на  
стадии      0   относятся      и   к   4   типу   рождения  

(нормальные   роды)   и   к   5,7   типу   рождения  
(сложные,  затяжные  роды)  и  к     1,2  типу  рож-
дения  (кесарево  сечение).   

Дети,   находящиеся   на      уровне   эмоцио-
нальной     +1,+2     относятся     в  основном      к     4  
типу  рождения  (нормальные  роды),  но  среди  
них  есть  дети,  рожденные    кесаревым  путём.   

Естественные     нормальные  роды  являют-
ся   предпосылкой   для   оптимального   эмоцио-
нального      развития   детей      среднего   дошко-
льного  возраста.  Дети,  рожденные    путём  ке-
сарева  сечения     эмоционально     более  рани-
мы,  они     восприимчивы     к     внешним     факто-
рам   и      требуют      постоянного   внимания.   За-
тяжные   и      сложные   роды   приводят   к   преоб-
ладанию  негативных  эмоциональных  состоя-
ний.  Можно  сделать  вывод,  что  процесс  рож-
дения  влияет    на  уровень  эмоциональной  ин-
теграции    ребёнка. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ  ПРОБЛЕМАТИКИ  СПОРТСМЕНОВ-
ЕДИНОБОРЦЕВ  ПРИ  ПОМОЩИ  ИНТЕГРАТИВНЫХ  

ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ 
Шемет  С.С.  (г.  Москва) 

 
Цель  данного  исследования:    апробация  

авторской   методики   коррекции   перинаталь-
ной  проблематики  у     борцов  вольного  стиля,  
разработанную   на   основе   интегративного  
подхода  И.С.  Шемет 

 Накопленные   знания   в   трансперсо-
нальной  психологии   (Станислав  Гроф,  Сонд-
ра  Рей)  показывают,  что  самые   глубокие  пе-
реживания   страха,   парализующие   в   даль-
нейшем  волю  человека,  связаны  с  моментом  
биологического   рождения,   который   запоми-
нается  бессознательно.  Аналогичные  данные  
получены  в  перинатальной  психологии. 

 Современные   интегративные   психо-
технологии,   основанные   на   применении   ды-
хательных   и   телесно-ориентированных   пси-
хотехнологий   позволяют   осуществить   кор-
рекцию   глубинных   страхов,   возникших   в   мо-
мент  рождения.       

 Особенность   вольной   борьбы   заклю-
чается   в   большом   количестве   сдавливаний  
тела   соперником,   которые   актуализируют   в  
психике   бессознательный   опыт   рождения   и  
могут  приводить  к  негативным  последствиям  
в  виде  страха,  отказа  от  борьбы,    потере  кон-
троля,  слабости  или  гипертонусу  мышц.   

Гипотеза  исследования:  Правильное  от-
реагирование   этих   состояний   снимает   нега-
тивный  комплекс  и  приводит  к  снижению  лич-
ностной   тревоги,   повышению   волевых   ка-
честв  и   усилению  сознательного   управления  
поединком.   

В   исследовании   приняла   участие   группа  
спортсменов  – борцов  вольного  стиля  в  коли-
честве   23   человека   в   возрасте   от   11   до   16  
лет,      имеющие   разряд   КМС   и   1   взрослый  
разряд  проходила  занятия  по  методике  С.  С.  
Шемет,   занятия   проводил      тренер   –  Д.В.  
Исаев,   прошедший   специальную   подготовку  
по  применению  данной  методики  под  руково-
дством   автора   статьи.   Занятия   проводились  
2  раза  в  неделю  в  течение  1.5  месяцев.  Всего  
проведено  10  занятий.   

Интенсивное   дыхание   на   счет.      Упраж-
нение   выполняется   сидя   на   полу.   Дыхание  
осуществляется  медленно  по  команде  трене-
ра   в   принудительном   ритме   на   счет   по   5-10 
раз.   Между   сессиями   дыхания   проводится  
катарсис  – смех,  откашливания. 

Интенсивное  дыхание  на  время.  Упраж-
нение   выполняется   в   положении   лежа   на  
спине   с   закрытыми   глазами.   Выполняется  
дыхание   ребефинга   –активное   связанное   с  
акцентом   на   вдох.   Темп   дыхания   нарастаю-
щий.  Время  упражнения  – 15-20  минут.  Цель  
упражнения   – психическая   активация   про-
блематики   рождения,   вхождение   в   процесс  
ребефинга.   

Упражнение   «   Рождение».   Упражнение  
«рождение»   представляет   имитацию   прохо-
ждения   ребенком  родового   канала.  Цель   уп-
ражнения  – создание  условий  напоминающих  
рождение   человека:   таких,      как   –  сжатия,  
придавливания  и  т.п.  Выполняется  в   группах  
по  3-4  человека. 
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Свободное   дыхание.   Упражнение   вы-
полняется  лёжа  с  закрытыми  глазами.  10  ми-
нут   связанного   дыхания   – техника   «вай-
вейшн».  

Проговор   в   группе.    Каждый   участник  
рассказывает   о   своих   субъективных   пережи-
ваниях,  полученных  в  ходе  занятия. 

Для  контроля  психологического  состояния  
мы  использовали  3  тестовых  методики: 

- Психодиагностическая   методика   иссле-
дования   ситуативной   и   личностной   тревож-
ности  Ч.  Д.  Спилбергера,  Ю.  Л.   Ханина   (СТ-
ЛТ) 

- Методика   диагностики   оперативной  
оценки   самочувствия,   активности,   настрое-
ния.    (САН)   

- Опросник   волевых   качеств   личности  
(ВКЛ)    М.  В.  Чумакова   

Все  тесты  проводились  до  начала  занятий  
и   после   их   окончания.   Кроме   того,   проводи-
лись   педагогическое   наблюдение   в   ходе   за-
нятий   и   экспертная   оценка   поведения   и   со-
стояния   спортсменов.   В   качестве   экспертов  
выступали  тренер  по  вольной  борьбе,  учите-
ля   и   родители   спортсменов.   Для   оценки  
субъективных   результатов   методики   приме-
нялся  проговор  и  письменный  самоотчет   по-
сле  каждого  занятия.   

Данные  тестов  и  наблюдений  показывают,  
что   в   результате   занятий   произошел   стати-
стический  значимый  рост  выраженности  сле-
дующих   волевых   качеств:      ответственность,  
инициативность,   самостоятельность,   вы-
держка  и  внимательность  (по  методике  ВКЛ).  
По   данным   экспертов   проблемные   дети   с  
плохим  поведением  стали  более  спокойны  и  
послушны.  Это  выразилось  также  в  снижении  
показателей  общей  тревожности   (по  методи-
ке  СТ-ЛТ).  Дети,     которые  были  эмоциональ-
но  подавлены,  стали  более  активны.  Это  вы-
разилось  в  повышении  показателей  активно-
сти  и  настроения  (по  методике  САН).  По  дан-
ным  самоотчета  испытуемых  многие  отмети-
ли,  что  им  стало  намного  легче  дышать,  ста-
ли   смелее,   многие   отметили   улучшение   са-
мочувствия.   

 Таким   образом,      данные   формирую-
щего   эксперимента   показали,   что   методика  
коррекции   перинатальной   проблематики   и  
отработки   глубинных   страхов   рождения   у  
спортсменов,   разработанная   автором   статьи    
и   основанная   на   интегративных   психотехно-
логиях,   приводит   к   снижению   тревоги   и   по-
вышению  волевых  качеств  борцов.   

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  
ПРЕДДЕВИАНТНОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

Шепелева  С.В.  (г.  Кострома) 
 
Изучение   социально-психологических  

особенностей   преддевиантного   поведения,  
как   его   начальной,   неспецифической   от   воз-
раста   стадии   целесообразно   начинать   с   до-
школьного   возраста.   Нами   создана   концеп-
ция   преддевиантного   поведения  
(Н.П.Фетискин,   С.В.Шепелева,   2003),   соглас-
но   которой,   первые   проявления   преддеви-
антного  поведения,  как  показывают  наши  ис-
следования,  фиксируются  еще  в  дошкольном  
возрасте  и  первоначально  носят  безобидный  
характер,   данный   факт   можно   рассмотреть  
на   примере   проявления   лживости   в   детских  
группах   дошкольного   возраста.   А.Фрейд   оп-
ределила,  на   какой  стадии     развития  дошко-
льника  ложь  становится  симптомом,  несущим  
в   себе   признак   отклонения   от   социальной  
нормы.   Первая   стадия   «наивной   лжи»   - от  
ребенка   никто   не   требует   правдивости;;   вто-
рая  стадия  «ложь-фантазия»  - ложь,  как  при-
митивный  защитный  механизм  от  неприятных  
переживаний,  т.е.  ребенок  естественно  избе-
гает   неприятных   впечатлений   и   стремится   к  
приятным;;   третья   стадия   «делинквентной  
лжи»   -  мотивированная  ложь,  мотивами  мо-
гут   быть   обретение   материальных   благ,  

страх   авторитета,   избегание   порицания   или  
наказания,  желание  похвалы  и  т.д. 

Изучая   проявления   лживости   в   детских  
группах   дошкольного   возраста,   нами  
выявлена  частотность  проявления  лживости.  
Показатели   экспериментальной   группы,   в  
которую   вошли   старшие   дошкольники   с  
преддевиантным   поведением,   наивысшие  
(53%),   более   половины   детей   признались,  
что   они   очень   часто   лгут.   При   ответе   на  
вопрос:  "Почему?",  выявлены  мотивы  частого  
искажения   правды   детей:   страх   перед  
наказанием   воспитателей   или   родителей,  
ложь   с   целью   улучшения   социального  
статуса   в   семье   и   группе   сверстников,  
желание   похвалы,   обретение   материальных  
благ.  Часто  ложь  у  дошкольников  выступает,  
как   частое   невыполнение   обещания   и  
требований   взрослых   людей.   Часть   детей  
экспериментальной   группы      (30%)   сказали,  
что   они   иногда   врут,   на   вопрос   "Почему?",  
отвечали:  "Просто  так",  можно  предположить,  
что   таким   образом   проявляется   «ложь-
фантазия»,   эти   дети   так   называемые  
«выдумщики»,   которые   справляются   с  
невыносимой   реальностью,   регрессируя   к  
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детской   форме   мышления   – принятие  
желаемого  за  действительное.  Другие  дети  в  
экспериментальной   группе   (13%)   ответили,  
что  они  врут  редко,  а  4%  сказали,  что  никогда  
не   врут,   но   в   ответах   этих   детей  
прослеживалось   лукавство,   звучали  
инфантильные  высказывания.  В  контрольной  
группе   (15%)  детей  сказали,  что  они  никогда  
не   лгут,   этот   показатель   подтвердился,   и  
сверстники,   и   воспитатели   отмечали  
честность  и  принципиальность  этих  детей.  В  
целом   картина   по   частоте   проявлений  
лживости  в  контрольной  группе  объективная:  
9%   признались,   что   они   часто   лгут,   но   ложь  
связана   с   невыполнением   обещаний   перед  
сверстниками;;   31%   сказали,   что   они   иногда  
лгут  и  42%,  что  редко  лгут. 

Анализируя   ответы   детей,   мы   выделили  
наиболее   характерные   причины   искажения  
правды   и   проранжировали   их   по   степени  
значимости:   на   первом   месте   оказались  
мотивы  избегания,  порицания  или  наказания  
со   стороны   воспитателя   или   родителей  
(27%),   на   втором   месте   оказался   мотив  
невыполнение   обещаний   и   требований  
взрослых   (21%),   на   третьем   месте   мотив  
улучшение   социального   статуса   в   группе  
сверстников  (17%),  на  четвертом  месте  мотив  
страха   авторитета   (14%),   на   пятом   месте  
мотив   желание   похвалы   (12%),   на   шестом  
месте   обретение   материальных   благ   (9%).  
Необходимо  учесть,  что  при  беседе  с  детьми,  
выявляются   только   те   причины   искажения  
правды,   о   которых   дети   могли   бы   сами  
рассказать,   не   испытывая   при   этом   чувства  
вины  и   стыда,   поэтому   существуют  и  другие  
скрытые   мотивы   лжи,   выявить   которые   не  
позволяет  метод  даже  самой  доверительной  
беседы. 

Таким   образом,   нами   обнаружено,   что  
большинство   детей   дошкольного   возраст  
склонны   искажать   правду,   дети   с  
преддевиантным   поведением   к   лжи  
прибегают   чаще,   она   у   них   мотивирована,  
поэтому   мы   можем   утверждать,   что   ложь   у  
преддевиантных  детей   носит  делинквентный  
характер   и   может      при   определенной  
социальной   ситуации   в   будущем   стать  

детерминантой   мошенничества.  
Мотивированная  лживость  является  одним  из  
критериев   латентной   преддевиантности   в  
дошкольном   возрасте.   Анализируя   то   или  
иное   преддевиантное   проявление   в  
поведении   дошкольника   мы   должны  
учитывать   вариативность   и   пластичность  
дошкольного   возраста,   условия,  
стабильность,   частоту   проявлений,  
специфику   личности   дошкольника   и   только  
после   этого   квалифицировать   его   как  
преддевиантное поведение   и   определять   в  
соответствии  с  этим  меру  воздействия. 

Подводя   итог,   заметим,   что,   несмотря   на  
широкую  изученность  девиантного  поведения  
(Е.В.Змановская,   М.А.Ковальчук,  
Ю.А.Клейберг,   В.В.Кудрявцев,   А.Е.Личко,  
В.Д.Менделевич,  Н.П.Фетискин   и   др.)   оно   не  
теряет   своей   актуальности   в   связи   с   его  
распространенностью   в   детско-молодежной  
среде.   В   дошкольном   возрасте  
преддевиантное  поведение  не  проявляется  в  
чистом  виде,  а  лишь  в  некоторых  симптомах  
(непослушание,   отрицании,   лживость,  
невыполнении   некоторых требований  
родителей,   воспитателей,   учителей   и   т.д.),  
обнаруживается   в   слабовыраженной  
(пороговой)   степени   преддевиантного  
поведения,   проявляющееся   во   внешних   и  
внутренних   деструктивных   поведенческих  
формах.   Нами   разработана   и   адаптирована  
социально-психологическая   программа   по  
профилактике   преддевиантного   поведения  
дошкольников,   в   ходе   которой  
преддевиантное   поведение   в   детских  
дошкольных   группах   характеризуется  
нормативной   позитивной   динамикой  
изменений   и   выражается   не   только   в  
снижении   деструктивных   преддевиантных  
проявлений,   но   и   развитии   позитивных  
личностных   новообразований.   Комплекс  
разработанных   мероприятий   по  
профилактике   преддевиантного   поведения   в  
детских   группах   дошкольного   возраста,  
является   результативным   и   позволяет  
осуществить   профилактику   преддевиантного  
поведения. 

 

ПРОБЛЕМА  КРЕАТИВНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ  ПЕДАГОГОВ  В  
КОНТЕКСТЕ  МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ  ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
Шляпникова  О.А.  (г.  Ярославль) 

 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ  (Проект  №  11-06-00739а) 

 
Проблема   сохранения квалифицирован-

ных   кадров   и,   вместе   с   тем,   модернизации  
всей   системы   дошкольного   и   школьного   об-
разования  является  особенно  острой  на  дан-
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ный   момент.   Нет   единого   представления   о  
роли   психологического   сопровождения   пере-
хода  педагогов  к  новым  требованиям  образо-
вательных   стандартов.   Психологи   образова-
тельных   учреждений   испытывают   потреб-
ность   в   целостной   системе   диагностики   и  
развития   профессиональной   компетентности  
педагогов. 

На   данный   момент   существует   потреб-
ность   в   расширении   представлений   о   про-
фессиональных   компетентностях   педагогов.  
Целостная   система   психологического   сопро-
вождения   профессиональной   деятельности  
педагогов  даст  возможность  оказывать  пози-
тивное  влияние  на  качество  образовательно-
го   процесса,   как   в   общем   плане,   так   и   в   от-
дельных   сферах   взаимодействия   субъектов  
образовательного   процесса.   Единая   концеп-
ция   позволит   объединить   разрозненные  
представления  о  требованиях  к  педагогу  ДОУ  
в  целостную  систему.   

Теоретико-методологические   проблемы  
профессиональной   педагогической   деятель-
ности   получили   серьезное   освещение   в   тру-
дах   И.В.   Вачкова,   А.В.   Карпова,   М.М.   Каша-
пова,   Б.Ф.   Ломова,   Н.В.   Нижегородцевой,  
В.И.  Панова,  Ю.К.  Стрелкова,  Л.Ю.  Субботи-
ной,  М.В.  Чумакова,  В.Д.  Шадрикова.  Особое  
внимание  исследованиям  профессионализма  
и   профессиональной   компетентности   уделя-
ют   Н.П.   Ансимова,   Т.Г.   Браже,   В.Н.   Введен-
ский,  Н.В.  Кузьмина,  Е.А.  Климов,  А.К.  Марко-
ва,  Л.М.  Митина,  В.Е.Орёл,  Ю.П.  Поваренков,  
Н.С.   Пряжников   Р.В.   Эрнштейкс   и   др.   Про-
фессиональная   деятельность   педагога   до-
школьного   образования,   наряду   с   общими  
для   педагогической   деятельности   чертами,  
обладает   рядом   особенностей.   Специфика  
профессиональной   деятельности   педагога  
дошкольного  образования  отражается  на  це-
лях  деятельности.  С  одной  стороны,  эти  цели  
являются   вполне   конкретными   и   даже   в   оп-
ределенном  смысле  узкими,  если  рассматри-
вать   отдельные   эпизоды   взаимодействия  
субъектов   педагогического   процесса.   Про-
фессиональная   деятельность   педагога   до-
школьного   образования,   ориентирована   на  
решение  задач  подготовки  детей  к  обучению  
в  школе  и  направлена  на  сохранение  здоро-
вья,  эмоционального  благополучия,  развитие  
индивидуальности   и   творческих   способно-
стей  каждого  ребенка.  Здесь  на  первый  план  
выходит  личностно-ориентированная  модель  
взаимодействия   участников   образовательно-
го   процесса.   Совершенствование   профес-
сиональной  компетенции  педагога  продолжа-
ется  на  протяжении  всего  периода  осуществ-
ляемой   деятельности   на   основе   углубления  
его   профессионального,   нравственного,   об-
щекультурного,   творческого,   рефлексивного  
потенциала,  самосовершенствования  и  охва-
тывает   все   сферы   личности   (потребностно-

мотивационную,   операционально-
техническую  и  самосознание).  Можно  конста-
тировать,   что   необходим   целостный   взгляд  
на   систему   профессиональной   компетентно-
сти   педагогов   дошкольных   образовательных  
учреждений  с  учетом  ФГТ. 

Новые   Федеральные   государственные  
требования   к   структуре   основной   общеобра-
зовательной   программы   дошкольного   обра-
зования   (Приказ   Министерства   образования  
и  науки  Российской  Федерации  от  23.10.2009  
г.  N  655   "Об  утверждении  и  введении  в  дей-
ствие   федеральных   государственных   требо-
ваний   к   структуре   основной   общеобразова-
тельной   программы   дошкольного   образова-
ния")   существенно   меняют   систему   воспита-
тельно-образовательной   работы   в   ДОУ.   Из-
менились   требования   к   содержанию   дошко-
льного  образования:  учтены  особенности  со-
временного  состояния  дошкольного  детства  в  
России;;   особый   упор   делается   на   совмест-
ную   деятельность   воспитателя   и   детей,   на  
игровые   формы   образования   дошкольников,  
на   отсутствие   жесткой   регламентации   дет-
ской   деятельности.   От   педагогов   требуется  
ориентация   на   вариативность,   универсаль-
ность  и  интеграцию  содержания  дошкольного  
образования.  В  свете  сложившейся  ситуации  
возникает   проблема   сохранения   квалифици-
рованных   кадров   и,   вместе   с   тем,   модерни-
зация   всей   системы   дошкольного   образова-
ния.   В   августе   2009   г.   вышел   приказ   Мини-
стерства   здравоохранения   и   социального  
развития   РФ,   изменяющий   квалификацион-
ные   характеристики   должностей   работников.  
Новые   требования   опираются   на   компетент-
ностный   подход,   что   должно   облегчить   про-
цесс   подготовки   и   подбора   кадров   для   до-
школьных  образовательных  учреждений.   

Однако   остается   нерешенной   проблема  
выделения   ключевых   компетенций   и   компе-
тентностей   профессиональной   деятельности  
педагога,  необходимых  для  адаптации  воспи-
тательно-образовательного   процесса   к   фе-
деральным  государственным  требованиям. 

На   основе   анализа   основных   трудностей  
при   переходе   к   новой   форме   организации  
воспитательно-образовательного   процесса   в  
дошкольных   образовательных   учреждениях  
нами   выделена   креативная   компетентность  
педагогов   как   определяющая   успешность  
реализации  педагогами  ФГТ.  Действительно,  
способность   гибко   реагировать   на   изменив-
шиеся   условия   и   принципы   осуществления  
профессиональной   деятельности   обусловле-
на   наличием   у   педагогов   ряда   креативных  
способностей.   

Теоретический  анализ  проводится  по  сле-
дующим   направлениям:   определение      поня-
тия  профессиональной  компетентности  педа-
гогов;;   выделение   ключевых      компетентно-
стей,   необходимых   для   эффективного   осу-
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ществления   профессиональной   педагогиче-
ской   деятельности;;   соотнесение   компетент-
ностей,   необходимых   для   эффективного  
осуществления   профессиональной   педагоги-
ческой   деятельности   с   новыми   образова-
тельными   стандартами,   определение   основ-
ных   методологических   подходов   к   развитию  
профессиональной   компетентности   педаго-
гов. 

Исследование   проводится   в   рамках   ком-
петентностного   подхода.   Одним   из   обяза-
тельных   составляющих   профессионального  
развития  личности  является  профессиональ-
ная   компетентность.   Под   профессиональной  
компетентностью   принято   понимать   инте-
гральную  характеристику  деловых  и  личност-
ных  качеств  специалистов,  отражающую  уро-
вень   знаний,   умений   и   навыков,   опыта,   дос-
таточных   для   осуществления   определенного  
рода  деятельности,  которая  связана  с  приня-
тием  решений. 

Компетентность   выступает   как   структур-
ное   основание   профессиональной   педагоги-
ческой  деятельности. 

Уровень   креативных   способностей   явля-
ется   показателем   способности   педагога   к  
творчеству   и,   по   мнению   многих   исследова-
телей   (А.К.   Маркова,   Л.М.   Митина,   Я.А.   По-
номарев)   является   необходимой   характери-
стикой  личности   педагога.  М.М.   Кашапов   оп-
ределяет   способность   педагога   к   творчеству  

как   активный   процесс,   направленный   на   по-
иск  более  совершенных  форм  улучшения  ка-
чества  обучения  и  воспитания 

На   наш   взгляд   диагностика   креативных  
способностей   должна   занимать   одно   из   ве-
дущих   мест   в   системе   оценки   профессио-
нальной   компетентности   для   педагогов   до-
школьных  образовательных   учреждений.  Ди-
агностика   креативных   способностей   педаго-
гов   требует   специального   инструментария,  
так   как   нас   интересует   не   креативность   в  
«чистом»   виде,   а   креативные   способности,  
которые   проявляются   непосредственно   в  
профессиональной   деятельности   педагогов  
дошкольного  образования.  Для  решения  про-
блемы   диагностики   данной   компетентности  
нами   был   разработан   опросник   креативных  
способностей  (КСП).  Результаты  апробации  и  
практического   использования   разработанной  
методики   используются   в   рамках   создание  
системы,   направленной   на   оценку   профес-
сиональной   компетентности   педагогов   до-
школьного  образования.  Полученные  резуль-
таты  вносят  вклад  в  развитие  представлений  
о   профессиональном   уровне,   необходимом  
педагогу   дошкольного   образования   в   совре-
менной   России,   могут   быть   использованы  
для   решения   одной   из   основных   проблем  
дошкольного   образования   в   РФ   – проблемы  
сохранения  квалифицированных  кадров. 

 

К  ВОПРОСУ  О  ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  СОПРОВОЖДЕНИИ  
ПЛАНИРОВАНИЯ  И  ПОСТРОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КАРЬЕРЫ  НА  ЭТАПЕ  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ 
Щелокова  Е.Г.  (г.  Челябинск) 

 
Реалии  современной  экономики  привели  к  

усилению  конкуренции  на  рынке  труда.  В  на-
стоящее   время   недостаточно   быть   просто  
хорошим   специалистом.  Нужно  быть   субъек-
том  своего  жизненного,  в  том  числе  профес-
сионального   и   карьерного   пути,   и,   наряду   с  
профессиональными   компетенциями,   обла-
дать   многокачественными   личностными   воз-
можностями.   К   числу   последних   относятся:  
функциональные   резервы,   «мета-умения»  
(напр.,   способность   к   эффективному   само-
обучению   и   адаптации   к   часто   меняющимся  
условиям   среды),   личностная   (эмоциональ-
ная,   ценностная,   смысложизненная)   «вовле-
ченность»   человека   в   профессию,   способ-
ность  к  самоанализу,  самопознанию,  рефлек-
сии,   направленность   на   саморазвитие   и   са-
мореализацию   (Д.Н.   Завалишина,  
Р.Л.Кричевский,  Е.Ф.  Ященко  и  др.).   

В   связи с   этим   во   многих   странах,   в   том  
числе   в   России,   в   последние   годы   стала  

весьма   актуальной   проблема   выбора,   целе-
направленного   планирования,   построения   и  
поддержки   карьерного   развития   человека.  
Описаны   подходы,   созданы   и   выполняются  
программы   по   профориентации,   профессио-
нальному   становлению,   саморазвитию   и   са-
мореализации,   планированию   и   построению  
карьеры,   менеджменту   и   самоменеджменту  
карьеры. 

Результаты  проведенного  четырёхлетнего  
исследования   (2009-2012   гг.)   ценностно-
смыслового   содержания   карьерной   направ-
ленности   у   студентов   разных   профессио-
нальных   подготовок   (технической,   гумани-
тарной,   экономической,   n=509)   позволили  
сформировать   практические   рекомендации  
по  работе  со  студентами  в  сфере  психологи-
ческого   сопровождения   планирования   и   по-
строения  профессиональной  карьеры. 

Во-первых,  необходимо  учитывать  вектор  
развития  субъектности студентов.  Об  этом  
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свидетельствуют  результаты  корреляционно-
го   анализа   по   Спирмену   на   определение  
взаимосвязей  направленности  на  построение  
карьеры   с   ценностно-смысловыми,   самоак-
туализационными   и   рефлексивными   харак-
теристиками   личности   отдельно   в   группах  
студентов  разных  курсов  обучения  (2,  3,  4,  5).  
Обнаружено,   что   общая   карьерная   направ-
ленность   (ОКН)   у   студентов   2   курса   связана  
всего   лишь   с   3   показателями   – ценностями  
«развитие  себя»  (r=0,321,  р≤0,05)  и  сферами  
профессиональной   (r=0,311,   р≤0,05)   и   обще-
ственной  жизни  (r=0,317,  р≤0,05),  а  у  студен-
тов   3   курса   взаимосвязей   выявлено   в   10   (!)  
раз  больше,  т.е.  30.  Это  означает,  что  суще-
ственный   «прорыв»   в   карьерном   самоопре-
делении,   повышение   заинтересованности  
вопросами  карьеры  происходит,  как  правило,  
на   3   курсе.   Актуализация   бóльшего   числа  
взаимосвязей   ОКН   с   исследуемыми   пара-
метрами  у  студентов  3  курса  обучения  может  
быть   объяснима   с   позиции   представлений  
Ю.П.  Поварёнкова  о  профессиональном  ста-
новлении.   Согласно   мнению   Ю.П.   Поварён-
кова,   на   третьем   курсе   обучения   в   высшем  
учебном   заведении   окончательно   складыва-
ется  личность  студента  как  субъекта  учебно-
академической  деятельности,  а  на  четвёртом  
(под  воздействием  производственной  практи-
ки)   – как   субъекта   профессиональной   дея-
тельности.   На   старших   курсах   обучения   на-
блюдается   снижение   количества   значимых  
взаимосвязей   ОКН   с   изучаемыми   парамет-
рами:  у  студентов  4  курса  отмечено  17  взаи-
мосвязей   ОКН   с   исследуемыми   переменны-
ми,  а  у  студентов  5  курса  – 24.  Вместе  с  тем,  
у  студентов  старших  курсов  обучения  (4  и  5),  
в  отличие  от  студентов  младших  курсов   (2  и  
3),  обнаружена  значимая  взаимосвязь  ОКН  с  
показателем   перспективной   рефлексивности  
(r=0,198,   р≤0,05),   что   демонстрирует   их   ори-
ентацию   на   будущее,   склонность   к   планиро-
ванию   своей   деятельности   и   карьерному  
проектированию. 

Опираясь   на   полученные   результаты,  
можно  отметить,  что  вектор  развития  учебно-
академической   и   профессиональной   субъ-
ектности   студентов   разных   курсов   обучения  
задает  свою  специфику  при  психологическом  
сопровождении   планирования   и   построения  
карьеры.  Задачами  информационного   психо-
логического   консультирования   по   вопросам  
карьеры  в  современном  мире  должны  высту-
пать:   информирование   о   происходящей   ди-
намике   карьерных   представлений   в   россий-
ском  обществе  (для  студентов  2  курса);;  осве-
домление   о   современных   подходах   к   про-
фессиональной   карьере   (содержательный,  
процессуальный,   статусно-ролевой,   биогра-
фический,   акмеологический),   а   также   освое-
ние   содержания  разных   уровней  профессио-
нализма   – компетентностного   и   ценностно-

смыслового   (для  студентов  3   курса);;   знаком-
ство  с  понятием  профессиональной  идентич-
ности,   рассмотрение   карьеры   в   контексте  
жизненного  пути  человека,  возможных  траек-
торий   её   построения:   «вверх»,   «вглубь»,  
«вширь»  (для  студентов  старших  курсов). 

Во-вторых,   необходимо   способствовать  
формированию   субъектной   позиции студен-
тов   по   отношению   к   своему   жизненному   и  
профессиональному   пути,   личностному   и  
профессиональному   саморазвитию.   Субъ-
ектная   позиция   предполагает   осознание   и  
формирование   инвариантных ценностно-
смысловых  характеристик  карьерной  направ-
ленности,  которые  были  сформулированы  по  
результатам   проведенного   исследования.   В  
их   состав   входят   следующие   качества:   ос-
мысленность   жизни,   временная   перспектива  
(целеполагание),   актуализация   жизненных  
ценностей  саморазвития,  социальных  контак-
тов,  достижения,  сохранения  индивидуально-
сти,   а   также  функциональная   активность,   то  
есть   значимость   сфер   обучения   и   образова-
ния,  профессиональной,  общественной  и  се-
мейной  жизни. 

Методическим   обеспечением   активации  
субъектной   позиции   по   отношению   к   своей  
карьере   и   развития   предложенных   личност-
ных   качеств   могут   служить   социально-
психологические   тренинги   и   мастер-классы  
со   студентами   старших   курсов   по   соответст-
вующей  тематике.  В  данном  случае  не  только  
возможна,   но   и   желательна   гетерогенность  
состава   тренинговой   группы   по   профессио-
нальной   принадлежности,   поскольку,   во-
первых,   развитие   инвариантного   «каркаса»  
карьерной   направленности   одинаково   важно  
для  студентов  любой  профессиональной  под-
готовки,   а,   во-вторых,   это   предоставляет  
возможность   для   понимания   себя   и   понима-
ния   другого   как   представителей   разных  
«профессиональных   миров»   (понятие   Е.А.  
Климова). 

В-третьих,   в   программу   психологического  
сопровождения,   наряду   с   содержательным  
модулем  по  развитию  субъектной  позиции  по  
отношению  к  своей  карьере,  общим  для  сту-
дентов  разных  подготовок,  следует  включать  
специфические   модули,   направленные   на  
решение   трудностей,   переживаемых   студен-
тами   одной   из   профессиональных   подгото-
вок.   Студентам   технической   подготовки   це-
лесообразно  создавать  психологически  безо-
пасные   условия   для   развития   самопознания  
(адекватной   самооценки)   и   рефлексивности,  
особенно   коммуникативной,   студентам   гума-
нитарной  подготовки  – для  внутренней  инте-
грации  вертикальной  и  горизонтальной  линий  
развития   карьеры,   студентам   экономической  
подготовки   – для   наполнения   своих   карьер-
ных   представлений   ценностно-смысловым  
содержанием:   осознанием   своих   жизненных  
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ценностей   и   личностных   смыслов,   личност-
ной   интеграцией   со   своей   будущей   профес-
сией. 

В-четвертых,   психологическое   сопровож-
дение планирования   и   построения   профес-
сиональной   карьеры   должно   опираться   на  
системный   подход. Применительно   к   рас-
сматриваемой  проблеме  можно  выделить  три  
линии  его  реализации.   

Первая   линия   – это   формирование   карь-
ерной  направленности  в   системе  ценностно-
смысловых,   самоактуализационных   и   реф-
лексивных  характеристик  личности,  то  есть  в  
системе   общей   направленности   личности  
(что   будет   способствовать   минимизации   ка-
честв   поверхностно-специализированного  
типа   профессионала   в   терминологии   Д.Н.  
Завалишиной).   Вторая   линия   реализации  
системного   подхода   – это   формирование  
карьерной   направленности   в   контексте   жиз-
ненного   пути   личности   (что   будет   способст-
вовать   минимизации   качеств   зауженно-
специализированного   типа   профессионала   в  
терминологии   Д.Н.   Завалишиной).   Наконец,  
третья линия   реализации   системного   подхо-
да   в   данном   контексте   – это   использование  
целого   комплекса  методических   средств   при  

психологическом   сопровождении   карьерного  
развития.  К  их  числу  относятся:  стандартизо-
ванные  опросники-самоотчеты   (напр.,   опрос-
ник   карьерных ориентаций   Н.Н.   Мельнико-
вой,  «Якоря  карьеры»  Э.  Шейна  и  др.),  прак-
симетрические   и   биографические   методы  
(сочинение   «Моя   карьера»,   составление  
карьерограммы  «Я  через  1,  2,  3,  5,  10  лет  по-
сле   окончания   университета»),   арт-
терапевтические  техники  (методика  коллажи-
рования  на  тему  «Моя  карьера»),  диалоговые  
методы   (анкетирование,   интервью,   беседа),  
использование   групповых   и   индивидуальных  
форм  работы. 

Итак,   одним   из   важных   жизненных   выбо-
ров  личности  является  не  только  выбор  про-
фессии,  но  и  определение  стратегии профес-
сионального   продвижения,   т.е.   выбор   карье-
ры.  Этот  выбор  предполагает  внутренние  пе-
реживания,   рефлексию,   поиск,   «примерива-
ние»  разных  вариантов  развития  и  принятие  
оптимального   решения,   поэтому   психологи-
ческое   сопровождение   этого   процесса  долж-
но  способствовать  осознанному  и  осмыслен-
ному  карьерному  проектированию  и  развитию  
профессионала  высокого  уровня. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ИЗУЧЕНИЯ  
ЛИЧНОСТИ  ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

Эшов  Э.,  Шарипов  М.  (г.  Бухара) 
     
   Для   любой   науки   используемые   ме-

тоды представляют   собой   важнейший   ее  
компонент.   Для   военной   психологии,   иссле-
дующей   человеческую   психику   и   личность   в  
экстремальных   условиях   современного   боя,  
проблема   выбора   адекватных   методов   ис-
следования  является  жизненно  важной. 

Как   известно,   любая   человеческая   дея-
тельность   всегда   субъективна.   Не   является  
исключением   и   военно-профессиональная.  
Условием   ее   осуществления   выступает   во-
еннослужащий,  который  вполне  определенно  
относится   к   окружающему   миру,   детермини-
рованному   специфическими   факторами   во-
инской  службы.  При  этом  структура  внешней  
(материальной,   объективной)   и   внутренней  
(идеальной,   субъективной)   деятельности  
взаимообусловлена.  Структуры  человеческой  
психики   формируются   благодаря   механизму  
интериоризации  на  основе  усвоения  структур  
внешней   деятельности.   В   то   же   время   внут-
ренние   действия   с   помощью  механизма   экс-
териоризации   предвосхищают   (подготавли-
вают)   внешние.  Это   взаимодействие  форми-
рует   в   сознании   человека   специфическое  
субъективное  отражение  объективного  мира,  
находящее  реализацию  в  его  внешних  дейст-

виях   (отношении   к   деятельности,   ее   качест-
ве,  взаимодействии  с  другими  людьми  и  т.д.)  
и   характеризует   его   уже   как   социально-
биологическое  существо,  содержание  которо-
го   в   психологии   и   педагогики   раскрывается  
посредством  понятия  «личность». 

Отечественная   психология   исходит   из   то-
го,   что   личность   – это   конкретный   человек,  
представитель   определенной   общности   (на-
пример,  воинского  социума),  осознающий  се-
бя  в  окружающем  мире,  занимающийся  соци-
ально-значимой   (например,   военно-
профессиональной)   деятельностью   и   наде-
ленный   определенными   индивидуальными  
психологическими   особенностями.   Это   инди-
вид,   как   субъект   социальных  отношений,   так  
как   характеризуется   включенностью   в   обще-
ственные   (военно-профессиональные)   отно-
шения   и   представляет   собой   определенное  
системное   качество   индивида.   А   с   этой   сто-
роны   под   личностью   также   можно   понимать  
определенное  качество  конкретного  человека  
(индивида),  отражающее  его  отношение  к  ок-
ружающему   миру   и   определяющее   характер  
его  деятельности.  В  то  же  время,  каждый  во-
еннослужащий,   как  личность,  имеет  не  толь-
ко  присущие  только  ему  особенности  нервной  
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системы   (психику),   но  формируется   и   разви-
вается   в   различных   социальных   условиях  
(семья,   образовательные   учреждения   и   уч-
реждения  профессиональной  подготовки,  во-
инское   подразделение),   что   складывает  
своеобразное   содержание   его   психологии.  
Это   явление   получило   название   индивиду-
альности,   отражающей   своеобразное   соче-
тание   психических   и   психологических   осо-
бенностей   конкретного   военнослужащего.  
Личность  военнослужащего  постоянно  сохра-
няет  на  себе  отпечаток  своей  биологической,  
природной  организации.  Но  вопрос  состоит  в  
том,   как   понять   соотношение   природного   и  
социального   в   личности.  И   здесь   важно   уяс-
нить,   что   природные   органические   стороны  
существуют   в   структуре   личности   как   ее   со-
циально-обусловленные   элементы. Ведь  
биологическое,   входя   в   личность   военнослу-
жащего,   становится   социальным   и   далее  
реализуется   (психологически)   в   конкретной  
военно-профессиональной   (воинской)   дея-
тельности.   

Психические  процессы  являются  как  осно-
вы  формирования   и  функционирования   лич-
ности.  Познавательная  деятельность   - необ-
ходимая   составная   часть   жизни   человека,  
условие   его   формирования   и   развития   как  
личности,   выполняющей   конкретный   вид  
профессиональной  и  другой  деятельности.  В  
ее  основе  находятся  психические  процессы  - 
ощущение,   восприятие,   память,   представле-
ние,   воображение,   внимание,   мышление   и  
речь.  В  соответствии  с  решаемыми  задачами  
перечисленные  процессы  получили  название  
психических   познавательных   процессов.   Од-
новременно   с   познанием   окружающего  мира  
военнослужащий  определенным  образом  по-
средством   своей   психики   реагирует   на   про-
исходящие   события   и   явления   соответст-
вующим  состоянием,  которое  выступает  про-
дуктом   эмоционально-волевых   процессов   - 
эмоций,  чувств  и  воли.  Психические  познава-
тельные   процессы   представляют   собой   по-
следовательное  отражение  в  сознании  воен-
нослужащего   предметов   и   явлений   объек-
тивного  мира.  При  этом  можно  выделить  три  
уровня   познания   окружающей   действитель-
ности:   элементарный   (ощущение   и   воспри-
ятие),   промежуточный   (представление   и   во-
ображение)  и  высший  (мышление).  При  этом  
решение   познавательных   задач   на   элемен-
тарном   и   промежуточном   уровнях   обеспечи-
вают   процессы   внимания   и   памяти,   а   на  
высшем  - речь.   

Ощущение   - процесс   отражения   в   созна-
нии   военнослужащего   отдельных   свойств   и  
качеств   объективной   действительности,   не-
посредственно   воздействующих   на   его   орга-
ны   чувств.   В   зависимости   от   свойств   и   ка-
честв   отражаемой   объективной   реальности  

выделяются   следующие   виды   ощущений:  
зрительные,   слуховые,  вкусовые,   обонятель-
ные,   осязательные   (тактильные),   двигатель-
ные,   ощущения   положения   тела   в   простран-
стве,  ощущения  координации  движений,  виб-
рационные,  болевые,   температурные  и  орга-
нические.   

 
          Восприятие   - процесс   целостного  

отражения   в   сознании   военнослужащего  
предметов   и   явлений   объективного   мира,  
воздействующих   в   данный   момент   времени  
на  его  органы  чувств.  Это  своего  рода  пони-
мание   содержания   того,   что   оказывает   воз-
действие   (ощущается)   на   психику   военно-
служащего.   Информация,   поступающая   в  
сознание   военнослужащего   на   основе   вос-
приятия   объективного   мира,   далее   обраба-
тывается   памятью.   По   своей   сути   память   – 
это  процесс  запоминания,  сохранения  и  вос-
произведения  человеком  того,  что  он  воспри-
нимал,  о  чем  думал  и  что  переживал.   

Следует   отметить,   что   психологическое  
изучение   военнослужащих   представляет   од-
но   из   направлений   профессиональной   дея-
тельности   войскового   психолога.   Необходи-
мость  данной  работы  объясняется  потребно-
стью   должностных   лиц   в   получении   досто-
верной   и   полной   по   объему   информации   о  
психологических   особенностях   военнослу-
жащих   для   их   наиболее   рационального  
должностного распределения,   а   также   ра-
ционального  обучения  и   воспитания.  Однако  
опыт   показывает,   что   лишь   целенаправлен-
ное   и   систематическое   взаимодействие   ко-
мандиров   подразделений   и   психолога   спо-
собно  обеспечить  эффективность  деятельно-
сти  по  данному  вопросу.  Вот  почему  каждый  
офицер  должен  знать  основные  этапы  изуче-
ния   индивидуальных   психологических   осо-
бенностей   военнослужащих,   их   общее   со-
держание,   а   также   используемую   в   этих   ин-
тересах  систему  методов. 

  В   интересах   изучения   особенностей  
психологической   сферы   военнослужащего  
используется   система   психолого-
педагогических   методов,   позволяющая   офи-
церу  оценить  уровень  развития  и  содержание  
его   психических   и   психологических   явлений.  
В   зависимости   от   особенностей  их   примене-
ния  и  точности  получаемой  информации  они  
условно   объедены   в   три   группы.   Офицеру  
необходимо  учитывать,   что   знание  и  умение  
применить  изложенную  систему  методов  изу-
чения   индивидуальных   психологических   осо-
бенностей   военнослужащего   позволит   ему  
более   точно   узнать   подчиненного,   выбрать  
эффективные  педагогические средства  взаи-
модействия  с  ним  в  интересах  его  эффектив-
ного  обучения,  воспитания  и  психологической  
подготовки.   
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
ТРАНСФОРМАЦИИ  САМОИДЕНТИЧНОСТИ  ПОД  ДЕЙСТВИЕМ  ИИПТ 

Южаков  В.А.  (г.  Архангельск) 
 
Целью   данного   исследования   было   вы-

явить  значимые  изменения  в  структуре  само-
идентичности   личности   после   прохождения  
участниками   тренинга   по   интенсивным   инте-
гративным  психотехнологиям  (ИИПТ).   

В   исследовании   участвовало   31   человек,  
из   них   в   экспериментальной   группе   - 8  муж-
чин,   11   женщин,   в   контрольной   группе   – 3 
мужчин,  9  женщин.  Возрастной  состав   групп:  
люди  в  возрасте  от  19  до  59  лет.  Исследова-
ние  проводилось  на  базе  авторского  тренинга  
В.  Козлова  «Персона»  (г.  Гомель)  и  Северно-
го   Государственного   Медицинского   Универ-
ситета  (г.  Архангельск). 

Образовательная   характеристика:   люди   с  
высшим  и  незаконченным  высшим  образова-
нием  (студенты). 

Группе   испытуемых  и   контрольной   группе  
предлагалось   ответить   на   вопросы   личност-
ного  опросника  самоидентичности  В.  Козлова  
(ЛОСК).   После   этого   проводился   тренинг,   в  
конце   которого   участники   вновь   отвечали  на  
вопросы.   

Автор  опросника  придерживается  положе-
ния  о   том,   что  личность  представляет  собой  
сложную   интегрированную   систему,   целост-
ную   и   уникальную,   состоящую   из   совокупно-
сти   подсистем   «Я»:   материального   «Я»,   со-
циального   «Я»   и   духовного   «Я»   и   считает  
важным  саму  идею  баланса  этих  подструктур  
(Козлов  В.В.,  2007). 

Результаты  исследования. 
До   проведения   тренинга   показатели   по  

разным  шкалам: 
«Я-материальное»   экспериментальной  

группы   (Md=66,6)   и      контрольной   (Md=66,8) 
статистически   значимо   не   отличались,  
U=113, Z=-0,41, p>0,05;  

«Я-социальное»   экспериментальной   груп-
пы   значимо   выше   (Md=80,6)   контрольной  
(Md=72,3), U=47, Z=-2,74, p=0,006; 

«Я-духовное»   экспериментальной   группы  
(Md=72,2)  и  контрольной   (Md=69,3)  статисти-
чески   значимо   не   отличались,   U=100, Z=-
0,57, p>0,05. 

После   проведенного   тренинга   у   экспери-
ментальной   группы   выявлены   более   низкие  

показатели   по   шкале   «Я-социальное»  
(Md=73,3),  чем  до  тренинга  (Md=80,6), T=21,5, 
z=-2,8, p=0,005;;  более  высокие  показатели  по  
шкале   «Я-духовное»   (Md=84,2),   чем   до   тре-
нинга  (Md=72,2), T=2, z=-3,5, p<0,001.  Показа-
тели   «Я-материальное»   после   тренинга   ста-
тистически  значимо  не  изменились  (Md=66,2, 
T=91,5, z=-1,4, p>0,05). 

У   контрольной   группы   статистически   зна-
чимых  изменений  после  тренинга  не  выявле-
но  ни  по  одной  из  шкал. 

Проведенный   анализ   подтвердил   стати-
стически   значимое   увеличение   показателей  
по   шкале   «Я-духовного»   в   эксперименталь-
ной   группе   (Md=84,2)   в   сравнении   с   кон-
трольной  (Md=72,1), U=32,5, Z=-3,31, p<0,001. 

Отметим,  что  после  тренинга  различия  по-
казателей  по  шкале  «Я-социального»  в   груп-
пах,  за  счет  изменений  в  экспериментальной  
группе  стали  статистически  не  значимы.  Раз-
ница  между  группами  после  проведения  тре-
нинга  по  шкале  «Я-материального»  также  ос-
талась  статистически  не  значимой. 

Из      проведенного   исследования   видно,  
что  в  экспериментальной  группе  баланс  трех  
подструктур   личности   сместился   в   сторону  
«Я-духовного»,   за   счет   увеличения   значимо-
сти   этой   подструктуры,   а   также   за   счет   сни-
жения   показателей   «Я-социального»   до  
уровня   контрольной   группы,   практически   не  
затронув  «Я-материальное».   

Можем   предположить,   что   подструктура  
«Я-духовного»,  играющая  главную  роль  в  ин-
теграции   остальных   компонентов   личности,  
за  счет  увеличения  своей  доли  в  эксперимен-
тальной   группе   приведет   к   большей   целост-
ности  и  гармоничности.     

Результаты  исследования  показывают  по-
зитивное  трансформационное  влияние  ИИПТ  
на   структуру   и   содержание   самоидентично-
сти. 

В   ходе   дальнейшего   исследования   для  
уточнения   результатов   предполагается   уве-
личить   выборку,   провести   оценку   по   другим  
методикам. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  АДАПТАЦИИ  
ИНОГОРОДНИХ  СТУДЕНТОВ  В  ВУЗЕ 

Юркина  М.С.  (г.  Ярославль) 
 
Проблема  адаптации  иногородних  студен-

тов  первого  курса  в  вузе  является  актуальной  
на   данный  момент   развития   высшей  школы.  
В   качестве   средства   повышения   уровня  
адаптированности   у   данной   группы   перво-
курсников   в   условиях   вуза   могут   выступать  
занятия  с  элементами  тренинга,  которые  при  
своей  эффективности  требуют  меньших  вре-
менных   затрат   нежели   чем   индивидуальная  
работа со  студентами. 

Мы   придерживаемся   когнитивно-
поведенческой   модели   психологического  
тренинга.   Поведения   человека   взаимосвяза-
но  с  его  интерпретацией  данного  поведения.  
В   деятельности   индивида   присутствуют   не  
только  сформированные  навыки  и  умения,  но  
также  наблюдается  рефлексия  причин  данно-
го  поведения.  Именно  этот  анализ,  который  в  
основном   детерминирован   самовосприятием  
человека,  его  мнением  о  том,  как  он  воспри-
нимается   окружающими,   а   также   его   интер-
претацией   имеющегося   опыта   - во   многом  
обуславливают  его  поступки.  Поэтому  часто  в  
интерпретациях   собственного   поведения  
можно   наблюдать   психологические   защиты,  
не   осознаваемые   самим   человеком,   но   на-
правленные  на  сохранение  целостности  лич-
ности.  Поэтому  для   того  чтобы  изменить  не-
конструктивное   поведение,   необходимо   так-
же  оказывать  влияние  на  когнитивные  конст-
рукты. 

При  работе  тренинговой  группы  в  процес-
се   взаимодействия   участников   проявляются  
деструктивные  модели  поведения  и  лежащие  
в  их  основе  когнитивные  конструкты,  которые  
замечаются   участниками   посредством   иден-
тификации  и  в  процессе  получения  обратной  
связи. 

На  основе  исследования  закономерностей  
адаптации  иногородних  студентов  вузе,  была  
разработана  программа  занятий  с  элемента-
ми   тренинга  для   иногородних   студентов,  це-
лью которых   является   формирование   зна-
ний,   умений,   навыков,   способствующих   по-
вышению  уровня  адаптированности.   

Задачи занятий: 
1 Расширение   возможностей   уста-

новления   контакта   в   различных   ситуациях  
общения 

2 Отработка   навыков   понимания  
других   людей,   себя,   а   также   взаимоотноше-
ний  между  людьми 

3 Овладение   навыками   эффектив-
ного  слушания 

4 Активизация   процесса   самопо-
знания 

5 Расширение   диапазона   творче-
ских  способностей 

6 Развитие  когнитивных  процессов 
Для  формирования  группы  риска  по  пара-

метру  вузовская  адаптация,  необходимо  про-
вести   замер   показателей   данного   процесса, 
по  результатам  которого  и  отбираются  участ-
ники.   

Программа   занятий   с   элементами   тре-
нинга включает   следующие   основные   темы,  
представленные  в  виде  логически  связанных  
этапов.   

 Первый  этап включает  в  себя  разви-
тие  коммуникативных  навыков,  а  в  частности  
изучение   невербальных   средств   общения   и  
проработка   данных   знаний   на   практике,   по-
средством  упражнений.   

 Второй   этап посвящен   самопрезен-
тации.   Его   цель   – научить   первокурсников  
представлять  себя  другим  с  лучшей  стороны,  
развить   уверенность   в   ситуациях   общения   с  
незнакомым  человеком. 

 Третий  этап направлен  на  развитие  
навыков   успешного   поведения   в   конфликте.  
Проводится   теоретическое   и   практическое  
ознакомление   с   основными   стратегиями   ре-
шения   конфликтов   и   способами   совладания  
со  стрессом. 

 Четвертый  этап направлен  на  акти-
визацию   процесса   самопознания.   Участники  
знакомятся  с  основами  аутогенной  трениров-
ки. 

 Пятый   этап посвящен   развитию  
внимательности,   наблюдательности.   Его  
цель   – тренировка   основных   свойств   внима-
ния. 

 Шестой   этап посвящен   развитию  
творческого   мышления.   На   данном   этапе  
рассматриваются  приемы  и  упражнения,  спо-
собствующие   формированию   гибкости,   ори-
гинальности  и  беглости  мышления. 

 Седьмой   этап включает   в   себя   зна-
комство   с   методами   быстрого   заучивания  
большого   объема   информации,   а   также   уп-
ражнениями,   способствующими   развитию  
памяти. 

 Восьмой   этап посвящен   тайм-
менеджменту.   Его   цель   – научить   иногород-
них  первокурсников  планировать  свое  время  
так,  чтобы  было  время  и  на  учебу,  и  на  зна-
комство  с  новым  городом,  и  на  решения  бы-
товых  проблем. 
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Аудитория:   тренинг рассчитан   на   группу  
от   8-12   человек,   целевая   аудитория   иного-
родние  студенты  1-го  курса. 

Используемые  методы: методы  активного  
обучения,  такие  как  групповые  дискуссии,  ро-
левые   игры,   анализ   конкретных   ситуаций,  
фасилитация,   мозговой   штурм,   а   также   тех-
ники  арт-терапии. 

Данное   мероприятие   предполагает   также  
различные   формы   отчетности   и   контроля.  
Одной  из  форм  является  домашнее  задание  
(письменные,   практические),   результаты   ко-
торого  использовались  в  обсуждение  на  сле-
дующем  занятии. 

Длительность: занятия   с   элементами  
тренинга   состоит   из   2-х   занятий.   Каждое   за-
нятие   длится   8   часов.   Занятие   проводятся  
два   дня   подряд   (выходные).   Общее   время  
программы  составляет  16  часов. 

Апробацию  занятий  с  элементами  тренин-
га   мы   проводили   на   базе   физического   фа-
культета   ЯрГУ.   Была   проведена   первона-
чальная   диагностика   группы   данных   студен-
тов,   использовалась   методика   «Адаптация  
студентов  к  ВУЗу»  (М.С. Юркина).  По  резуль-
татам  данного  мероприятия  была  сформиро-
вана   экспериментальная   группа,   состоящая  
из   9   иногородних   первокурсников.   Контроль-
ная   группа  была  сформирована  нами  анало-
гично   экспериментальной   группе:   в   нее   во-
шли  9  приезжих  студентов  первого  курса. 

Анализ   результатов   диагностики   показал,  
что  распределение  результатов  в  группах  не  
имеет   нормального   распределения,   количе-
ство   участников   каждой   из   групп   (экспери-
ментальной  и  контрольной)  менее  30,  поэто-
му   для   статистической   обработки   мы   будем  
использовать  непараметрические  критерии. 

Исходя   из   анализа   эмпирических   данных  
можно   сделать   вывод,   что   между   экспери-
ментальной   и   контрольной   группой   по   пара-
метрам   данной   методики   статистически   зна-
чимых   различий   нет.  Это   говорит   о   том,   что  
данные   группы   аналогичны   и,   соответствен-
но,   мы  можем   проверить   эффективность   за-
нятий   с   элементами   тренинга   на   данных  
группах. 

После   проведения   занятий   нами   была  
проведена   повторная   диагностика   контроль-
ной  и  экспериментальной  группа.  Эффектив-
ность   занятий   с   элементами   тренинга   опре-
делялась методами  статистической  обработ-
ки  эмпирических  данных  включающие  в  себя  
оценку  достоверности  сдвига  в  значениях  ис-
следуемого   признака   по   Т-критерию   Вилкок-
сона. 

По  результатам  диагностики  после  прове-
дения   занятий  с   элементами  тренинга   у   экс-
периментальной   группы   наблюдаются   поло-
жительные  сдвиги  по  параметрам  дидактиче-
ской  и  профессиональной  адаптации,  а  у  кон-
трольной   группы  отмечается снижение   уров-

ня   профессиональной   адаптированности.  
Последнее   возможно   связанно   с   несоответ-
ствием  ожидаемого  и  реального   содержания  
обучения,   т.к.   при   поступлении   студенты  
имеют  представление  о   том,   чему  они   хотят  
научиться,   а   на   первом   курсе   преобладают  
дисциплины   общенаучного   характера,   неже-
ли  профессионального.  Также  причиной  этого  
явления   может   быть   то,   что   замер   произво-
дился  в  период  времени  близкий  к  сессии,  на  
данном   этапе   первокурсникам   важно   сдать  
зачеты   и   экзамены,   таким   образом,   они   на-
правлены  на результат,  а  не  на  процесс. 

Также  мы  сравнили  экспериментальную  и  
контрольную  группу  после  занятий  с  элемен-
тами  тренинга  по  критерию  U-Манна  Уитни. 

По   результатам   проведенного   анализа  
экспериментальная  группа  имеет  выше  пока-
затели  по  всем  трем  компонентам адаптации  
на   статистически   значимом   уровне.   Данный  
факт  свидетельствует  о  том,  что  разработан-
ные  занятия  с  элементами  тренинга  являют-
ся   эффективным   средством   для   повышения  
уровня   адаптации   иногородних   студентов  
первого  курса  и  могут  быть  использованы  не  
только  в  качестве  коррекции  дезадаптации  но  
и  профилактики. 

Отсроченный   замер   показателей   кон-
трольной   и   тренинговой   группы   показал   на-
личие  положительных  сдвигов  в  эксперимен-
тальной   группе   по   всем   трем   показателям  
адаптации  студентов  по  сравнению  с  показа-
телями  контрольной  группы. 

Таким   образом,   можно   сделать   вывод   о  
том,   что   разработанные   и   апробированные  
занятия   с   элементами   тренинга   являются  
эффективным   средством   для   повышения  
уровня  социальной,  дидактической  и  профес-
сиональной  адаптации  у  иногородних  студен-
тов  первого  курса.  В  ходе  данного  мероприя-
тия   происходит   развитие   качеств   и   умений,  
способствующих  более  эффективному  проте-
канию   данного   процесса.   Разработанные   за-
нятия   с   элементами   тренинга   могут   быть  
внедрены  в  учебный  процесс  в  ВУЗе  с  целью  
упреждающей   профилактики   и   коррекции  
отклонений. 

Также   для   повышения   уровня   адаптации  
иногородних   студентов   были   разработаны  
следующие  меры: 

- составлен   информационный   буклет   для  
иногороднего   студента,   включающий   адреса  
и   телефоны   основных   учреждений   г.   Яро-
славля,  которые  могут  быть  важнее  для  ино-
городнего   студента-первокурсника,   напри-
мер,  библиотеки,  аптеки,  кинотеатры. 

- составлена   и   проведена   экскурсия   для  
иногородних   первокурсников   по   центру  
г. Ярославля  с  обозначением  не  только  исто-
рически-значимых   мест,   но   и   важных   для  
приезжего   студента   объектов,   например,   та-
ких   как   вокзал   «Ярославль-Главный»,   мага-
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зин   спортивных   товаров,   недорогие   заведе-
ния,  в  которых  можно  перекусить. 

Эти   меры   направлены   больше   не   на   по-
вышение  адаптации  иногородних  студентов  в  
вузе,   а   на   повышение   социо-культурной  
адаптации  приезжих  к  новому  городу,  которая  
взаимосвязана   с   вузовской   адаптацией.   Со-
ответственно   работа   по   данному   направле-
нию   будет   способствовать   повышению   ву-
зовской   адаптации   иногородних   студентов,  
на  что  и  направлена  наша  программа  психо-

логического   сопровождения   данной   группы  
первокурсников. 

Таким   образом,   можно   сделать   следую-
щие  выводы: 

Разработаны   и   апробированы   занятия   с  
элементами   тренинга   для   иногородних   сту-
дентов,  направленные  на  повышение  показа-
телей   трех   компонентов   адаптации.   В   ходе  
данного   мероприятия   происходит   развитие  
качеств   и   умений,   способствующих   более  
эффективному   протеканию   данного   процес-
са. 

 

ФАКТОРЫ  НАПРЯЖЕНИЯ  ВРАЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ященко  Э.В.  (г.  Челябинск) 

 
Профессиональная   деятельность   людей  

реализуется   в   определенных   социально-
экономических   условиях,   обусловливающих  
комплексное  влияние  на  них  внешних,  объек-
тивных,   и   внутренних,   субъективных   факто-
ров.   Современное   развитие   российского   об-
щества  заставляет  специалиста  ощущать  как  
макро-,   так   и  микропрессинг   (внутриличност-
ный  конфликт)  при  выполнении  должностных  
обязанностей. 

Целью   нашего   исследования   являлось  
определение   факторов   напряжения,   связан-
ных  с  работой  врача. 

В   исследовании   приняли   участие   60   вра-
чей  разных  специальностей  в  возрасте  от  23  
до  64  лет  (31  мужчина  и  29  женщин),  прожи-
вающих   в   Подмосковье,   Санкт-Петербурге   и  
Челябинске,   работающих   как   в   престижных  
клиниках,   так   и   в   городских   больницах   и   по-
ликлиниках  и  гарнизонных  госпиталях. 

В   комплекс   методик,   выполняемых   рес-
пондентами,   входил,   в   частности,   тест   «Не-
оконченные   предложения»,   ответы   на   кото-
рый   были   обработаны   методом   контент-
анализа.   В   результате   были   выделены   19  
факторов   напряжения,   связанных   с   их   рабо-
той. 

Исследование  включало  в  себя  три  эта-
па:   определение  факторов   напряжения,   свя-
занных  с  работой  врачей,  для  общей  выбор-
ки,   для   врачей   с   разным   стажем   работы   и  
должностным  уровнем. 

Факторы   напряжения,   связанные   с   рабо-
той  врача,  составили  следующую  иерархию. 

В   общей   выборке врачей   наиболее   зна-
чимыми  оказались  факторы  «социальное  на-
пряжение»   – 89   б.   (выборов),   «негативные  
организационные  факторы»   – 78   б.,   «недос-
таточное   материальное   вознаграждение»   – 
65  б.,  «отсутствие  интереса»  – 41  б.,  «недос-
таток   автономии»   – 35   б.,   «цейтнот»,   сопро-
вождающий   работу   врача,   – 32   б.   Затем   в  
ответах   врачей   было   сказано о   «дефиците  

творческого  компонента»  – 18  б.,  «бесполез-
ности»   и   «перегрузках   в   работе,   вреде   здо-
ровью»  – по  17  б.,    «стрессе,  эмоциональном  
выгорании»   и   «нарушении   границ   личного  
времени»   – по   15   б.,   о   «недостатке   опыта,  
знаний»  – 13  б.,  что  работа  «не  способствует  
развитию»  – 12  б.,  о  «конфликте  с  совестью»  
и   «плохих   условиях   труда»   – по   11   б.,   «не-
достатке  личных  качеств  для  достижения  ре-
зультата»   – 10   б.,   об   «открытом   негативном  
отношении»  к  работе  – 9  б.,  «бесперспектив-
ности  в  плане  карьеры»  – 7  б.  и  «профессио-
нальных  неудачах»  – 4  б. 

Как   видим   из   перечисленных   смысловых  
групп,   которые   получили   наименование   на  
основе   ответов   респондентов,   для   врачей  
одновременно  являются  значимыми  как  объ-
ективные,   так   и   субъективные   факторы   на-
пряжения,   которые   создают   общий   негатив-
ный  фон  врачебной  деятельности. 

Второй  этап  исследования  включил  в  себя  
анализ   напряжённых   факторов   профессио-
нальной  деятельности  врачей  в  зависимости  
от  стажа  работы.  Для  врачей  со  стажем  ра-
боты   до   10   лет наиболее   значимыми   явля-
ются  такие  факторы,  как  «социальное  напря-
жение»  – 46  б.   (выборов),  «негативные  орга-
низационные  факторы»   – 35   б.,   «недостаток  
материального  вознаграждения»  – 34  б.,  «от-
сутствие   интереса»   – 25   б.,   «недостаток   ав-
тономии»  – 20  б.,  «цейтнот»  – 18  б.,   то  есть  
те  же  первые  6  позиций,  что  и  для  общей  вы-
борки.   Отличием   показателей   данной   под-
группы   является   то,   что   проблемы  начинаю-
щих  врачей  в  большей  мере  связаны  именно  
с   их   небольшим   опытом:   с   «недостатком  
опыта,  знаний»  – 12  б.,  «нарушением  границ  
личного  времени»  – 11  б.,  «бесполезностью»  
работы  – 10  б.,  «недостатком  личных  качеств  
для  достижения  результата»  – 10  б.,  а  также  
с   «плохими   условиями   труда»   – 7   б.,   «кон-
фликтом  с  совестью»  и  невозможностью  раз-
вития  (работа  «не  способствует  развитию»)  – 
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по   6   б.,   «стрессом,   эмоциональным   выгора-
нием»  – 5  б.,  «бесперспективностью  в  плане  
карьеры»   – 3   б.,   «открыто   негативным   отно-
шением   к  работе»  – 2  б.   и  «профессиональ-
ными   неудачами»   – 1   б.   Оптимистичным   в  
этом  перечне  является  то,  что  все-таки  каче-
ственная  профессиональная  подготовка  вра-
чей   способствует   минимальному   наличию   в  
их  профессиональной  деятельности  неудач  и  
переживаний   по   этому   поводу,   особенно   в  
начале  карьеры. 

Распределение  ответов  врачей  со  стажем  
работы  более  10  лет от  наиболее  серьёзных  
для   них   факторов   напряжения   в   работе   до  
частных  показало,  что  выделенные  на  общей  
выборке   позиции   смысловых   групп   имеют   у  
врачей-стажистов  близкую  иерархию,  свойст-
венную     подгруппе  начинающих  врачей,  осо-
бенно   первые   6   значимых   факторов   напря-
жения.   К   ним   относятся   «социальное   напря-
жение»  и  «негативные  организационные  фак-
торы»  – по  43  б.,  «недостаток  материального  
вознаграждения»   – 31   б.,   «отсутствие   инте-
реса»   – 16   б.,   «недостаток   автономии»   – 15 
б.,   «цейтнот»   – 14   б.,   «перегрузки   в   работе,  
вред  здоровью»  – 13  б.,  «дефицит  творческо-
го  компонента»  – 11  б.,  «стресс,  эмоциональ-
ное   выгорание»   – 10   б.,   «бесполезность»   и  
«открыто   негативное  отношение»   к   работе   – 
по   7   б.,   «не   способствует   развитию»   – 6   б.,  
«конфликт  с  совестью»  –  5  б.,  «плохие  усло-
вия   труда»,   «бесперспективность   в   плане  
карьеры»  и  «нарушение   границ  личного  вре-
мени»  – по  4   б.,   «профессиональные  неуда-
чи»   – 3   б.,   «недостаток   личных   качеств   для  
достижения   результата»   – 2   б,   «недостаток  
опыта,   знаний»  – 1  б.  Полученные  результа-
ты   позволяют   заметить,   что   актуальное   для  
всех   врачей   с   разным   стажем работы   «не-
достаточное   материальное   обеспечение»   и  
«отсутствие   интереса»   (в   1,8   раза)   к   работе  
«смягчается»,  снижается  с  увеличением  ста-
жа.  Однако  именно  у  врачей-стажистов  в  1,5  
раза   увеличивается   осознание   некомпетент-
ного  управления  здравоохранением,  в  2 раза  
увеличивается   тяжесть   «стресса,   эмоцио-
нального   выгорания»,   при   этом   в   1,5   раза  
уменьшается   «открыто   негативное   отноше-
ние»   к   работе.   И   в   этом,   на   наш   взгляд,   за-
ключается   феномен   этой   профессии.   Необ-
ходимо   отметить,   что   такие   существенные  
факторы   дискомфорта   в   работе,   как   «соци-
альное   напряжение»,   «цейтнот»,   «бесполез-
ность»,   работа   «не   способствует   развитию»,  
«дефицит  творческого  компонента»,  с  увели-
чением   профессионального   стажа   не   исче-
зают,   приобретая   устойчивые   характери-
стики  труда  врача. 

Третий   этап   исследования   составил   ана-
лиз   факторов   напряжения   в   труде   врачей   с  
разным   должностным   уровнем   – низким,  
средним  и  высоким. 

Врачи   с   низким   должностным   уровнем 
испытывают   следующие   факторы   напряже-
ния   в   своей   профессиональной   деятельно-
сти:  «социальное  напряжение»  – 23  б.  (выбо-
ра),  «недостаточное  материальное  вознагра-
ждение»  – 15  б.,   «негативные  организацион-
ные  факторы»  – 13  б.,  «отсутствие  интереса»  
– 9  б.,  «недостаток  автономии»  и  «цейтнот»  – 
по  8  б.,  «открыто  негативное  отношение»  – 5 
б.,   «нарушение   границ   личного   времени»   и  
«бесполезность»  – по  4  б.,  «перегрузки  в  ра-
боте,   вред   здоровью»   – 3   б.,   «недостаток  
опыта,   знаний»,  «стресс,  эмоциональное  вы-
горание»,  конфликт  с  совестью»,  «плохие  ус-
ловия   труда»,   «дефицит   творческого   компо-
нента»  и  «не  способствует  развитию»  – по  1  
б. 

Подгруппа   врачей   со   средним   должност-
ным  уровнем испытывает  такие  факторы  на-
пряжения   в   работе,   как   «недостаточное   ма-
териальное   вознаграждение»   – 37   б.   (выбо-
ров),   «негативные   организационные   факто-
ры»   и   «социальное   напряжение»   – по   31   б.,  
«недостаток   автономии»   – 13   б.,   «дефицит  
творческого  компонента»  – 12  б.,  «отсутствие  
интереса»  – 11  б.,  «бесполезность»  и  «цейт-
нот»  – по  9  б.,  «стресс,  эмоциональное  выго-
рание»  и  «недостаток  опыта,   знаний»  – по  8  
б.,  «конфликт  с  совестью»  и  «плохие  условия  
труда»  – по  7  б.,  «не  способствует  развитию»  
– 5  б.,  «перегрузки  в  работе,  вред  здоровью»,  
«нарушение   границ  личного  времени»  и  «от-
крыто   негативное   отношение»   – по   4   б.,  
«профессиональные  неудачи»  и  «недостаток  
личных  качеств  для  достижения  результата»  
– по  3  б.,  «бесперспективность  в  плане  карь-
еры»  – 2  б. 

Ответы   врачей   с   высоким   должностным  
уровнем позволили   определить   следующую  
иерархию  факторов  напряжения  в  их  работе:  
«социальное  напряжение»  – 35  б.,   «негатив-
ные  организационные  факторы»  – 34  б.,  «от-
сутствие  интереса»  – 21  б.,  «цейтнот»  – 15  б.,  
«недостаток   автономии»   – 14   б.,   «недоста-
точное   материальное   вознаграждение»   – 13 
б.,   «перегрузки   в   работе,   вред   здоровью»   – 
10   б.,   «нарушение   границ   личного   времени»  
и   «недостаток   личных   качеств   для   достиже-
ния   результата»   – по   7  б.,   «не   способствует  
развитию»   и   «стресс,   эмоциональное   выго-
рание»  – по  6  б.,  «бесперспективность  в  пла-
не   карьеры»  и   «дефицит   творческого   компо-
нента»  – по  5  б.,  «недостаток  опыта,  знаний»  
и  «бесполезность»  – по  4  б.,  «конфликт  с  со-
вестью»  и  «плохие  условия  труда»  – по  3  б.,  
«профессиональные  неудачи»  – 1  б. 

В   целом   анализ   факторов   напряжения  
врачебной   деятельности   в   зависимости   от  
должностного   уровня   показывает   снижение  
самооценки   врачей от   низкого   статуса   к   вы-
сокому:  «недостаток  личных  качеств  для  дос-
тижения  результата»  представлен  0–3–7  вы-
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борами   соответственно,   «бесперспектив-
ность  в  плане   карьеры»      – 0–2–5  выборами;;  
«недостаток  опыта,  знаний»  – 1–8–4  выбора-
ми,  в  последнем  факторе  особенно  усилива-
ясь  у  врачей  со  средним  должностным  уров-
нем. 

Внутренние,   субъективные   факторы   дис-
комфорта,   особенно   выражены   у   врачей   со  
средним   должностным   уровнем:   факторы  
«конфликт   с   совестью»   – 1–7–3   выборов,  
«стресс,  эмоциональное  выгорание»  – 1–8–6 
выборов,   однако   и   внешние,   объективные,  
факторы:   «перегрузки   в   работе,   вред   здоро-
вью»  (3–4–10  выборов)  и  «нарушение  границ  
личного   времени»   (4–4–7   выборов)   – имеют  
картину  увеличения  значений  у  врачей  с  вы-
соким  должностным  выбором.   

Также   уязвимой   в   плане   зависимости   от  
внешних,   объективных,  факторов   оказывает-
ся   подгруппа врачей   со   средним   должност-
ным  уровнем:  «недостаточное  материальное  
вознаграждение»   представлено   15–37–13 
выборами  (от  низкого  уровня  к  высокому),  не  
позволяя  врачам,   уже  имеющим  семью,   чув-
ствовать   себя   защищённо   и   достойно;;   «пло-
хие  условия  труда»  – 1–7–3 выборами.   

Однако   фактор   «открыто   негативное   от-
ношение»   к   работе   имеет   тенденцию   к   сни-
жению  значений  у  врачей  от  низкого  должно-
стного   уровня   – к   высокому:   5–4–0   выборов.  
Осваивая   работу,   испытывая   постоянный  
«цейтнот»   времени   и   ресурсов   (8–9–15   вы-
боров),   перегрузки   и   стресс,   врачи,   тем   не  
менее,  в  зависимости  от  роста  должностного  
уровня  всё  больше  принимают  свою  профес-
сиональную   деятельность   как   лишённую  
творчества  («дефицит  творческого  компонен-
та»)   (1–12–5   выборов),   возможностей   разви-
тия  («не  способствует развитию»)  (1–5–6  вы-

боров)  и  малоинтересную   («отсутствие  инте-
реса»)    (9–11–21  выборов).   

Таким   образом,   можно   сделать   следую-
щие  выводы: 

1.   Самым   серьёзным   фактором   напряже-
ния   во   врачебной   деятельности   является  
«социальное  напряжение»,   которое  одинако-
во  болезненно  переживается  врачами  с  раз-
ным  стажем  работы  и  должностным  уровнем.  
Возможно,   оно   вызвано   завышенными   ожи-
даниями   населения   и   его   претензиями,   а  
также   тем   статусом,   который   имеют   врачи   в  
обществе. 

2.   Одним   из   наиболее   значимых   объек-
тивных  негативных факторов  в  работе  врачи  
с   разным   стажем   и   должностным   уровнем  
считают   «негативные   организационные   фак-
торы»,   в   связи   с   чем   можно   опосредованно  
говорить   о   несовершенстве   управления  
здравоохранением   и   необходимости   специ-
ального   профессионального   обучения   орга-
низаторов   здравоохранения   и   повышения  
компетентности  уже  работающих. 

3.   Существенным   объективным   негатив-
ным  фактором  в  работе  всех  врачей  являет-
ся  «недостаточное  материальное  вознаграж-
дение»,  усугубляющее  «перегрузки  в  работе,  
вред   здоровью»,   «цейтнот»  в   связи  с   увели-
чением   стажа   и   роста   должностного   уровня;;  
«конфликт   с   совестью»   и   «эмоциональное  
выгорание»   у   врачей   со   средним   должност-
ным   уровнем,   старающихся   честно   и   ответ-
ственно   выполнять   свою   работу   за   неадек-
ватное  вознаграждение. 

4.   Деятельность   врачей не   способствует  
их   развитию   и   не   предполагает   творчества,  
видимо,   в   связи   с   высокой   алгоритмизован-
ностью   функций   как   проявлением   профес-
сиональной  компетентности.   

 

ОСОБЕННОСТИ  СУБЪЕКТНОЙ  ПОЗИЦИИ  БУДУЩИХ  УЧИТЕЛЕЙ   
Ященко  Е.Ф.  (г.  Челябинск) 

 
Изучение   человека   как   субъекта   для   оте-

чественной   психологии   актуально,   так   как  
способствует   его   пониманию   как      «творца   и  
результата  истории»,  а  в  практическом  плане  
– пытается   объяснить,   почему   одни   и   те   же  
социально-экономические   условия  вызывают  
такие  разные  стили  поведения  – от  осознан-
ной   самостоятельной   деятельности   до  
стремления   к   зависимым   и   иждивенческим  
отношениям.   Исследования   человека   как  
субъекта   актуальны   также   для   социальной  
психологии   высшей  школы,   пытающейся   оп-
ределить,   насколько   успешно   складывается  
позиция   субъекта   учения   у   студента   вуза   в  
процессе   профессионального   самоопреде-
ления,   все   ли   её   компоненты   развиваются  

равномерно,   хотя   принципиальная   возмож-
ность  возникновения  и  развития  этой  позиции  
есть  у  всех  студентов  университета. 

В   этом   плане   исследование   субъектной  
позиции   будущих   учителей,   профессиональ-
ной   деятельностью   которых   является   фор-
мирование   личности   детей,   которые   будут  
определять   ценностно-смысловое   содержа-
ние   российского   общества,   представляется  
достаточно  своевременным. 

С.Л.  Рубинштейн  писал,  что,  взаимодейст-
вуя  с  объективной  действительностью,  субъ-
ект   должен   обладать   морально-
нравственным   императивом,   находить   смыс-
лы   жизни,   которые   регулировали   бы   его   по-
ступки  и  помогали  адекватно  ориентировать-
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ся   в   жизненных   ситуациях,   и   определял  
субъекта   как   высший   уровень   развития   лич-
ности. 

Ю.П.   Поваренков   рассматривает   профес-
сиональное   самоопределение   в   качестве  
специфической   формы   профессиональной  
активности   личности,   которая   обеспечивает  
становление  и  реализацию  субъекта  профес-
сионализации  и  определяет  психологическое  
содержание   профессиональной   социализа-
ции   и   индивидуализации.   Автор   выделил  
следующие   периоды   профессионального   са-
моопределения:   учебно-академический  
(младшая  ступень  обучения  в  вузе  – 1  курс  – 
первый   семестр   3-го   курса)   и   учебно-
профессиональный   (старшая   ступень   обуче-
ния  – второй  семестр  3–5  курсы).   

Подчеркивая   неразрывную   связь   профес-
сионального   самоопределения   с   самореали-
зацией   человека,   Н.С.   Пряжников   отмечал:  
«Сущностью   профессионального   самоопре-
деления   является   самостоятельное   и   осоз-
нанное   нахождение   смыслов   выполняемой  
работы  и  всей  жизнедеятельности  в  конкрет-
ной   культурно-исторической   (социально-
экономической)  ситуации».   

Таким  образом,  для  нас  субъектную  пози-
цию   определяют   сформированные   смысло-
жизненные   ориентации,   ценности,   самоак-
туализационные  качества  и  рефлексивность.   

Анализ   научной   литературы   по   данной  
проблеме   позволил   сформулировать   цель  
исследования – определить   особенности  
субъектной   позиции   у   студентов   факультета  
иностранных  языков  как  будущих  учителей  на  
начальном  этапе обучения  в  вузе,  характери-
зующихся  разным  уровнем  самоактуализации  
(СА). 

Для   достижения   цели   была   поставлена  
следующая   задача   – определить   значимые  
различия   в   субъектной   позиции   у   студентов  
факультета   иностранных   языков   с   разным  
уровнем  самоактуализации  в период  учебно-
академической  деятельности. 

Обследование   проводилось   в   2012   г.   на  
выборках   студентов   с   2   и   3   (первое  
полугодие,   третий   семестр)   курсов  
факультета   иностранных   языков  
Челябинского   государственного  
педагогического   университета   численностью  
89   человек.   Возраст   принявших   участие   в  
исследовании   респондентов   (в   основном  
студенток)  – 18-19  лет. 

Гипотеза  исследования: 
Сформированность   субъектной   позиции  

будет   отличаться   у   студентов   университета,  
характеризующихся   разным   уровнем  
самоактуализации. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  
использованы  следующие  методики:  «Само-
актуализационный   тест»   (САТ)  Л.Я. Гозмана,  
М.В. Кроза,  М.В. Латинской  для   определения  

особенностей  самоактуализации  и  её  уровня;;  
тест  «Смысложизненные  ориентации»  (СЖО)  
Д.А. Леонтьева   для   выявления   смысложиз-
ненных   ориентаций;;   морфологический   тест  
жизненных   ценностей   (МТЖЦ)   В.Ф.   Сопова,  
Л.В.   Карпушиной   для   исследования   ценно-
стей   и   сфер   жизни;;   тест   «Рефлексивность»  
А.В. Карпова  для  определения  особенностей  
рефлексивности;;   шкала субъективного           
благополучия   М.В.   Соколовой   для   анализа  
субъективного  благополучия;;  тест  карьерных  
ориентаций  КарО  Н.Н.  Мельниковой  для   вы-
явления  векторов  карьерной  направленности  
и   особенностей   сформированности   ориента-
ций   на   управление,   предпринимательство,  
служение   и   мастерство.  В   исследовании  
применялись   следующие   методы:   кластер-
ный   анализ   показателей,   связанных   с   опре-
делением   уровня   самоактуализации;;   U-
критерия  Манна-Уитни  для  сравнения  матриц  
корреляций   с   целью   выявления   различий  
между   показателями   шкал   исследования   в  
зависимости  от  уровня  (кластера)  самоактуа-
лизации.   

Процедура   обработки   данных  
осуществлялась   с   помощью   стандартного  
пакета   MS Excel 2003   и   компьютерного  
пакета   статистических   программ   «Statistica 
7.0»  и  spss. 

Были   определены   значимые   различия  
между   показателями   шкал   исследования,  
характеризующими   субъектную   позицию.  
Разделение  общей  выборки  было  проведено  
по   базовой   шкале   самоактуализационного  
теста  – А-САТ  «Компетентность  во  времени»,    
в   результате   чего   было   определено,   что  
высокий   уровень   СА   характеризует   29,22%  
студентов,   средний   – 41,57%,   низкий   – 
25,84%,  нулевой  уровень  – 3,37%. 

У   студентов   2   курса   высокий   уровень   СА  
присущ  28,99%  чел.,   средний  – 36,23%  чел.,  
низкий   уровень   – 30,   43%   чел.,   нулевой  
уровень  – 4,35%  чел. 

На   3   курсе   с   высоким   уровнем   СА  
оказалось  30%  чел.,  со  средним  – 60%  чел.,  с  
низким  – 10%  чел.,  с  нулевым  уровнем  – 0% 
чел.   Несомненно,   отмечается   динамика  
развития   собственно   самоактуализационных  
качеств   – у   студентов   активно   формируется  
субъектная  позиция. 

Однако   студенты   2   курса   и   первого  
полугодия   3   курса   осваивают   пока   только  
период   учебно-академической   деятельности,  
что   позволяет   нам   характеризовать    
показатели  шкал  всей  выборки  в  целом. 

У  студентов   с  высоким  и  средним уров-
нями   СА   выявлены   следующие   значимые  
различия  (из  52-х  переменных  исследования) 
(р<  0,05  и  р<0,01): 

– по  шкале  внутренней  поддержки  (В-САТ)  
(М↑СА=56,8077;;   ơ=9,06871;;   Мср.СА=52,3514;;  
ơ=8,43345),   
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– по   шкале   ценностных   ориентаций   (С-
САТ)   (М↑СА=55,4615;;   ơ=8,02113;;  
Мср.СА=50,9189;;  ơ=8,91434), 

– по   шкале   самоуважения   (G-CAT) 
(М↑СА=59,9615;;   ơ=7,75361;;   Мср.СА=54,5946;;  
ơ=7,50355), 

– по   общей   осмысленности   жизни  
(М↑СА=112,4615;;   ơ=13,76730;;  
Мср.СА=102,4865;;  ơ=20,83216), 

– по   целям   в   жизни   (Цели-СЖО)  
(М↑СА=35,5000;;   ơ=5,19423;;   Мср.СА=31,6216;;  
ơ=7,19317), 

– по   результату   самореализации  
(Результат-СЖО)  (М↑СА=28,1154;;  ơ=3,97318;;  
Мср.СА=24,5946;;  ơ=5,50484), 

– по   локусу   контроля-Жизнь   (СЖО)  
(М↑СА=35,3462;;   ơ=4,85751;;   Мср.СА=30,8649;;  
ơ=7,64185), 

– по   шкале   субъективного   благополучия  
(М↑СА=54,4615;;   ơ=17,33028;;  
Мср.СА=60,1351;;  х=16,87069). 

Результаты   показали,   что   студенты   с  
высоким  уровнем  СА  в  бόльшей  степени,  чем  
студенты  со  средним  уровнем  СА,  поступают  
под   влиянием   внутренней   мотивации,  
ответственнее,   принимают   ценности  
самоактуализирующихся  людей,  имеют  выше  
самооценку,   их   жизнь   бόльше   осмыслена   и  
субъективно  благополучна.   

Значимые  различия  у  студентов  высоким 
и   низким уровнями   СА   определены   по  
следующим  шкалам: 

– по  шкале  внутренней  поддержки  (В-САТ)  
(М↑СА=56,8077;;   ơ=9,06871;;   М↓СА=45,4348;;  
ơ=9,52903), 

–   ïî   øêàëå   öåííîñị́ûơ   îđèåíạ̀öèé   (Ñ-ÑÀ̉)  
(↑̀ÑÀ=55,4615;;   ơ=8,02113;;   М↓СА=45,6087;;  
ơ=10,04870), 

– по   гибкости   поведения   (D-CAT) 
(М↑СА=52,0385;;   ơ=8,95089;;   М↓СА=40,6957;;  
ơ=8,78757), 

– по   спонтанности   (F-CAT) 
(М↑СА=55,1923;;   ơ=7,89946;;   М↓СА=48,3478;;  
ơ=10,57273), 

– по   самоуважению   (G-CAT) 
(М↑СА=59,9615;;   ơ=7,75361;;   М↓СА=49,3913;;  
ơ=9,02894), 

– по   самопринятию   (H-CAT) 
(М↑СА=54,3462;;   ơ=9,98776;;   М↓СА=44,6087;;  
ơ=9,75024), 

– по   познавательным   потребностям   (M-
CAT)   (М↑СА=52,2692;;   ơ=8,35492;;  
М↓СА=45,3913;;  ơ=7,86095), 

– по   креативности   (N-CAT) 
(М↑СА=53,5385;;   ơ=8,00615;;   М↓СА=45,0435;;  
ơ=6,73848), 

– по  ценности  «Материальное  положение»  
(МТЖЦ)   (М↑СА=22,0769;;   ơ=4,48930;;  
М↓СА=25,3043;;  ơ=4,01627);; 

– по   жизненной   сфере   «Обучение   и  
образование»   (М↑СА=29,2308;;   ơ=4,71854;;  
М↓СА=32,7391;;  ơ=3,37393);; 

– по   всем  шкалам   теста   «СЖО»   средние  
значения  выше  у  студентов  с  ↑СА, 

– по   ретроспективной   рефлексии  
(М↑СА=33,8846;;   ơ=5,56652;;   М↓СА=38,6522;;  
ơ=6,36474);; 

– по   шкале   субъективного   благополучия  
(как   общего,   так   и   напряжённости   и  
чувствительности,   признакам  
психиатрической   симптоматики,   изменениям  
настроения,   удовлетворённости  
повседневной   деятельностью)   (все   значения  
выше  выражены  у  студентов  с  ↑СА). 

Результаты   сравнения   показателей   шкал  
студентов   с   высоким   и   низким   уровнями   СА  
позволяют   считать,   что   студенты   с   низким  
уровнем   СА,   так   же,   как   и   со   средним  
уровнем   СА,   уступают   в   сформированности  
почти   тех   же   субъектных   характеристик   в  
сравнении   с   показателями  шкал  студентов   с  
высоким   уровнем   СА.   Исключение  
составляют   три   субъектные   характеристики:  
в  бόльшей  степени,  чем  студенты  с  высоким  
уровнем  СА,   студенты   с   низким   уровнем  СА  
требовательны   к   материальному  
благосостоянию,   утверждаются   в   сфере  
образования  и  обучения,  которая,  видимо,  им  
с   трудом   даётся,   и   рефлексируют   прошлую  
деятельность,  чем  настоящую  и  будущую.   

Значимые различия   у   студентов   со  
средним и   низким уровнями   СА   выявлены  
по  следующим  шкалам: 

– по  шкале  внутренней  поддержки  (В-САТ)  
(Мср.СА=52,3514;;   ơ=8,43345;;  М↓СА=45,4348;;  
ơ=9,52903), 

– по   гибкости   поведения   (D-CAT) 
(Мср.СА=47,1081;;   ơ=9,11282;;  М↓СА=40,6957;;  
ơ=8,78757), 

– по   самоуважению   (G-CAT) 
(Мср.СА=54,5946;;   ơ=7,50355;;  М↓СА=49,3913;;  
ơ=9,02894), 

– по   самопринятию   (H-CAT) 
(Мср.СА=51,2432;;   ơ=8,45053;;  М↓СА=44,6087;;  
ơ=9,75024), 

– по   креативности   (N-CAT) 
(Мср.СА=51,1351;;   ơ=7,72500;;  М↓СА=45,0435;;  
ơ=6,73848), 

– по  ценности  «Материальное  положение»  
(МТЖЦ)   (Мср.СА=23,0270;;   ơ=4,43149;;  
М↓СА=25,3043;;  ơ=4,01627);; 

– по   общей   осмысленности   жизни   (СЖО)  
(Мср.СА=102,4865;;   ơ=20,83216;;  
М↓СА=92,1739;;  ơ=18,62221);; 

– по   процессу   жизни   (СЖО)  
(Мср.СА=30,6757;;   ơ=7,60137;;  М↓СА=25,5652;;  
ơ=8,65409); 

– по   локусу   контроля-Я   (СЖО)  
(Мср.СА=20,7838;;   ơ=4,86731;;  М↓СА=18,5652;;  
ơ=4,21929);; 

– по   шкале   субъективного   благополучия  
(признаки   психиатрической   симптоматики)   )  
(Мср.СА=15,6216;;   ơ=5,00750;;  М↓СА=18,3043;;  
ơ=3,86634);; 
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– по   шкале   удовлетворённости  
деятельностью   (Мср.СА=11,4595;;   ơ=3,02393;;  
М↓СА=13,5217;;  ơ=3,30110). 

Студенты   с   низким   уровнем   СА  
характеризуются   как   экстернальные,   менее  
гибкие   в   поведении,   с   более   низкой  
самооценкой  и  креативностью,  чем  студенты  
со   средним   уровнем   СА.   Им   важнее  
материальные   ценности,   а   осмысленность   и  
радость   жизни   они   переживают   значительно  
меньше,   чем   студенты   со   средним   уровнем  
СА,  живущие  более  счастливо  и  осмысленно,  
в   том   числе   удовлетворённые   своей  
деятельностью. 

В  общей  выборке  респондентов   – 47,19% 
прожектёров   (в   основном,   это   студенты   со  

средним   уровнем   СА),   то   есть   людей,  
ставящих   грандиозные   цели,   но   не  
полагающихся   на   себя   по   воплощению   этих  
целей   в   жизнь   в   соответствии   с  
собственными   представлениями   о   смысле  
жизни. 

Таким   образом,   именно   студенты   со  
средним   уровнем   СА   являются  
существенным   «резервом»   развития  
самоактуализирующихся   людей,   будущих  
учителей,   в   воспитание   и   обучение   которых  
можно   и   нужно   вкладывать   силы,   время   и  
педагогическое   мастерство,   обеспечивая  
психологическое  сопровождение  и  коррекцию  
становления  их  субъектной  позиции. 
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