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Введение

Основные принципы государственной по-
литики и правового регулирования отношений 
в сфере образования в обсуждаемом в данной 
статье аспекте представлены следующим прин-
ципом: «свобода выбора получения образова-
ния согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализа-
ции каждого человека, свободное развитие его 
способностей, включая предоставление права 
выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных си-
стемой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе 
форм обучения, методов обучения и воспита-
ния» ( Закон «Об образовании в РФ», ст. 3, п. 7).

Приоритет отдается общечеловеческим 
ценностям, признанию самоценности лич-

ности ребенка, уважению его прав и свобод, 
достоинства и интересов, установке на соз-
дание максимально благоприятных условий 
для развития способностей и дарований де-
тей, их личностного, жизненного, профес-
сионального самоопределения. Основным 
смыслом и центром педагогического про-
цесса становится всестороннее (социальное, 
познавательное, общекультурное) развитие 
ученика. Мера этого развития выступает ме-
рой качества работы учителя, школы, вуза, 
всей системы образования.

Два аспекта личности подростка – склон-
ности и потребности, – как показывает психо-
логическая практика, совсем не очевидны для 
молодого человека, входящего во взрослую 
жизнь. Это связано в первую очередь с его не-
знанием всех социальных требований взрос-
лой жизни. Психологами освоены практически 
все методические подходы в работе с детьми 
и подростками на разных возрастных этапах. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ФАКТОР  
СИСТЕМНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Романова Е. С., Абушкин Б. М.
МГПУ, Москва

Современные требования государства и общества к системе образования нацелены на всесто-
роннее (социальное, познавательное, общекультурное) развитие ученика. В статье рассмотрен 
один из аспектов данной проблемы, а именно социальные факторы, определяющие психологи-
ческое здоровье учащегося. Обсуждаются особенности выбора школьниками своего профес-
сионального пути и особенности мотивационной сферы школьников, которые могут служить 
индикаторами качественного уровня психологического здоровья школьников. 
Ключевые слова: психологическое здоровье учащегося, общечеловеческие ценности, позна-
ние, деятельность, развитие, теоретико-методологический подход, индивидуальная работа со 
школьниками, профессиональное становление, способности, ценности. 

MENTAL HEALTH AS A FACTOR  
OF SCHOOLSTUDENTS’ SYSTEM SOCIALIZATION

Romanova E. S., Abushkin B. M.
MCTTU, Moscow

Modern requirements of the state and society aimed at comprehensive (social, cognitive, cultural) 
students’ development in the sphere of education. The article considers one of the aspects of this 
problem – the social determinants of students’ psychological health. The characteristics of students’ 
professional career choice and the features of students’ motivational sphere are discussed that can act 
as indicators of the quality of students’ mental health. 
Keywords: student’s psychological health, human values, knowledge, activity, development, theo-
retical and methodological approach, individual work with students, professional development, 
abilities, values.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Новое наполнение этой работы связано 
с переходом на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС) 
и комплексные подходы, основанные на ин-
теграции всей образовательной практики для 
обеспечения доступности разнообразных воз-
можностей государства в образовании, вос-
питании и развитии для всех категорий детей 
и подростков (детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей с социальными про-
блемами, одаренных детей и т.д.).

Теория и практика  
психолого-педагогического  
сопровождения учащихся 

Инновационность подходов ФГОС вто-
рого поколения в психологическом выраже-
нии задается установкой на создание условий 
для воспитания и развития личности ребенка 
в разных гранях его проявлений как субъекта 
познания, деятельности, развития, общения 
и культуры. В наиболее развернутой содер-
жательной форме в практике образования 
представлена концепция психолого-педаго-
гического обеспечения как сопровождения, 
идеологическая суть которой выстраивается 
на безусловной ценности внутреннего мира 
каждого школьника, приоритетности потреб-
ностей, целей, и ценностей его развития [3]. 

Как система профессиональной деятельно-
сти психолога в образовательной среде сопро-
вождение направлено на создание условий для 
максимального в данной ситуации личностно-
го развития и обучения детей, возможностей 
их творческого и самостоятельного освоения 
системы отношений с миром и самим собой. 
Интеграция целей психологической и педаго-
гической практики, их концентрация на лич-
ности ребенка предполагает осуществление 
сопровождения преимущественно педагогиче-
скими средствами при ведущей роли педаго-
га, который выступает соратником психолога 
в разработке стратегии сопровождения каж-
дого ребенка. 

Отличие сопровождения как технологии от 
других видов профессиональной деятельности 
психолога заключается в позициях субъектов 
сопровождения, способах взаимодействия, 
приоритетах в работе, а также в критери-
ях эффективности деятельности психолога. 
В этом контексте содержание психологической 
деятельности предполагает систематическое 

отслеживание психолого-педагогического ста-
туса школьников с позиций его актуального 
состояния и перспектив ближайшего развития, 
создание социально-психологических условий 
для успешного обучения и развития «психоло-
гически благополучных» школьников, созда-
ние специальных социально-психологических 
условий для решения проблем обучения, об-
щения и психического состояния конкретных 
школьников или ученических коллективов. 
Опыт практической реализации данной моде-
ли психолого-педагогического сопровождения 
показал эффективность ее функционирования 
в образовательной системе [4]. 

В целом, интенсивное развитие теории 
и практики психолого-педагогического сопро-
вождения в последние годы связано с расши-
рением представлений о целях образования, 
в числе которых не только цели развития, вос-
питания, но и цели обеспечения физического, 
психического, психологического здоровья уча-
щихся, превентивная и оперативная помощь 
в решении их индивидуальных проблем. Кон-
цептуальные основы, подходы и принципы, 
положенные в основу функционирования пси-
холого-педагогического сопровождения как 
явления на имплицитном этапе его развития, 
безусловно, выступают фундирующим основа-
нием преобразования данной практики в свете 
новых требований [3, 4].

В условиях современного образователь-
ного пространства, ориентированного на вне-
дрение ФГОС второго поколения, качество об-
разования рассматривается в широком спектре 
таких категорий, как субъектная активность, 
саморазвитие, самореализация, социальное 
благополучие, психическое и психологиче-
ское здоровье, жизнестойкость, защищенность 
и т.п. В стратегическом плане речь идет о глу-
боко психологической по своему содержанию 
цели – формирование личности ученика как 
субъекта деятельности, развития, культуры, 
жизнедеятельности, как активного созидателя 
собственной жизни, бытия. Заданное идеаль-
ное представление будущих результатов об-
разования в значительной степени расширяет 
сферы ответственности системно организо-
ванной практики психолого-педагогического 
обеспечения, выводит ее на новые уровни, 
методы и способы деятельности, организаци-
онные формы, предполагающие в процессу-
альном плане не только сопровождение (что 
остается приоритетом), но и со-действие, со-
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деятельность, со-творчество, сотрудничество, 
со-бытие, в рамках которых ребенок стано-
вится полноценным участником учебных, де-
ятельностных, образовательных, жизненных 
ситуаций. Общественно значимая миссия пси-
холого-педагогического обеспечения – сделать 
«возможным, действительным, реальным» 
достижение поставленных образованием це-
лей с опорой на методологические подходы 
и принципы современной психологической 
и педагогической науки.

В рамках единого теоретико-методологиче-
ского подхода, положенного в основу научной 
и практической деятельности Института пси-
хологии, социологии и социальных отношений 
и отражающего интегративность процессов 
в образовательном пространстве, был проведен 
ряд комплексных исследований, предваряю-
щих конкретные практические мероприятия, 
в частности мероприятия по теме «Психоло-
гическое и социологическое сопровождение 
школьников разных категорий в их професси-
ональном самоопределении и социализации». 

Результаты этой многолетней работы по-
казывают, что одними из центральных психо-
логических категорий, с опорой на которые 
можно эффективно строить психологическую 
работу в школе, являются понятия «психиче-
ское здоровье» и «психологическое здоровье».

В своих работах И. В. Дубровина обращает 
внимание на следующие аспекты, характери-
зующие эти понятия. Основу психического 
здоровья составляет полноценное развитие 
человека на всех этапах онтогенеза. Именно 
развитие высших психических функций обе-

спечивает психическое здоровье. Нарушения 
психического здоровья могут быть обуслов-
лены как соматическими заболеваниями или 
дефектами физического развития, так и раз-
личными неблагоприятными факторами 
и стрессами, которые действуют на детскую 
психику и связаны с социальными условиями 
жизни. Полноценное психическое развитие, 
обусловливая психическое здоровье растущего 
человека, закладывает фундамент его психоло-
гического здоровья. Если основу психическо-
го здоровья составляет полноценное развитие 
высших психических функций, психических 
процессов и механизмов, то основу психоло-
гического здоровья – развитие личностной 
индивидуальности [1, 2].

В контексте понятия «психологическое 
здоровье» открывается перспектива перехода 
от исследовательских проектов, в основе кото-
рых лежит статистика больших групп, к про-
ектам, где преимущественный интерес направ-
лен на тех участников исследования, которые 
отличаются от основной группы. Акцент 
переносится на исследования разных форм 
нарушения социализации личности – возник-
новение неадекватных самооценок, уровней 
притязаний, заниженной самоценности. Одни 
люди испытывают трудности в различных ком-
муникациях, другие – в самопознании и са-
моразвитии, у третьих доминирует развитие 
деструктивных качеств личности (агрессии, 
зависти и др.)

Все это предполагает многоаспектную ра-
боту, которую должны проводить психологи, 
педагоги и медики, чтобы помочь школьни-

Рисунок 1. Ориентация старшеклассников по профессиональным направлениям

Предпринимательская деятельность

Инновационная и творческая деятельность

Оказание услуг и взаимодействие с людьми

Глубокое освоение и применение специальных знаний

Управленческая деятельность

Административно-хозяйственная деятельность

Исполнительская деятельность
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кам избежать многочисленных социальных 
соблазнов современного общества, влекущих 
за собой химические и поведенческие зависи-
мости (на одном полюсе проблем психическо-
го здоровья), и помочь выбрать оптимальные 
пути гражданского и профессионального ста-
новления в согласии со своими природными 
и получившими дальнейшее развитие способ-
ностями (на другом полюсе проблем психоло-
гического здоровья).

Ключом к разгадке уровня сформирован-
ности у школьника его психологического здо-
ровья, на наш взгляд, является выбираемое 
школьником его профессиональное будущее.

Профессии предъявляют требования к со-
циальному, интеллектуальному и личностному 
развитию школьников. Если школьник осоз-
нано готовит себя к уже выбранной будущей 
профессиональной деятельности, то мы мо-
жем говорить, что он демонстрирует хорошее 
психологическое здоровье.

Если взять противоположный полюс – не-
соответствие желаний и возможностей школь-
ника, то мы должны найти причины проблемы 
в социальном, интеллектуальном и личност-
ном планах, и говорить здесь о психологиче-
ском здоровье подростка нужно с большой 
осторожностью. Без устойчивых представ-
лений школьников о своих возможностях на 
основе научных знаний о людях возможны 
многочисленные ошибки в их индивидуаль-
ном выборе.

Таким образом, специалисты, работающие 
со старшеклассниками, должны ориентиро-
ваться на ведущий социальный мотив под-
ростка – успешность вхождения во взрослую 
профессиональную жизнь. Используя понятие 
«успешность», мы можем увидеть глубокие 
индивидуальные различия в понимании этой 
успешности конкретными индивидами, ко-
торые можно представить в виде диапазона 
возможных вариантов социального выбора 
школьников. 

Исследование профессиональной 
направленности учащихся

Исследование типологии профессиональ-
ной карьерной направленности с использова-
нием психологических личностных тестов-
опросников позволило выявить предпочтения 
старшеклассников по основным профессио-
нальным направлениям, охватывающим все 

сферы профессионально-личностного разви-
тия человека.

На рис. 1 представлены результаты по 
каждому из профессиональных направлений. 
Большинство современных старшеклассников 
ориентировано на карьерное развитие, связан-
ное с предпринимательской деятельностью 
(24,4%), на втором месте – деятельность, свя-
занная с инновациями и творчеством (17,5%), 
на третьем – развитие, связанное с оказанием 
услуг и взаимодействием с людьми (17,1%).

Результаты, представленные на рис. 1, сви-
детельствуют о значительном влиянии на вы-
бор школьников социальных штампов, когда 
подростки, делая выбор, не соотносят его со 
своими личностными качествами (точнее, ис-
пользуют только свой конкретный житейский 
психологический опыт).

Примерно о том же говорят результаты от-
ветов учащихся на отдельные вопросы анкеты 
(табл. 1.).

Данная таблица демонстрирует легкость 
выбора школьниками ответа «Да», основан-
ную, как нам представляется, на непонимании 

Т а б л и ц а  1
Ответы школьников  

на отдельные вопросы, %

Вопрос Нет Да
Вы умеете справляться с воз-
никающими трудностями; 
правильно оценивать действия; 
обнаруживать ошибки?

10,0 90,0

Вы верите в себя, поскольку 
можете справиться с поставлен-
ными задачами?

10,0 90,0

Как правило, Вы считаете, что 
добьетесь поставленной перед 
собой цели?

15,0 85,0

Вам не доставляет особого тру-
да приспосабливаться к новым 
обстоятельствам?

21,7 78,3

Легко ли Вы находите компро-
мисс в проблемных ситуациях?

21,7 78,3

Наибольшее удовлетворение 
Вам дает осознание того, что на-
ходитесь среди товарищей?

23,3 76,7

Вы принимаете большую часть 
тех правил и требований, кото-
рым должны следовать люди?

35,0 65,0
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глубины задаваемых вопросов и отсутствии 
социального опыта для более объективного 
выбора своего ответа.

При ответе на предложение указать один 
фактор, который сыграл решающую роль в вы-
боре специальности школьники показали ре-
зультаты, представленные в табл. 2.

Результаты ответов школьников в данном 
случае также свидетельствуют о поверхност-
ном выборе.

Приведенные выше материалы можно 
рассматривать как индикаторы качественного 
уровня психологического здоровья школьни-
ков. В данном случае реальный будущий жиз-
ненный опыт может отрицательно сказаться на 
психологическом самочувствии людей.

Гипотетически можно представить шка-
лу выраженности обсуждаемого нами каче-
ства как некоторый индикатор возможных 
социальных рисков в поведении школьника. 
Оценочные критерии можно предложить уже 
сейчас на основе имеющихся в психологии те-
оретических представлений и эмпирических 
наработок [5].

На основе ориентации на устойчивые и из-
менчивые параметры мотивации можно осу-
ществлять анализ целей, перспектив, иерархии 
ценностей, механизмов принятия решений, 
выбора поведения и других существенных 
характеристик личности. В целом, под моти-
вацией понимают совокупность всех мотивов, 
побуждающих к действию, при этом содер-
жательное описание мотивации безгранично.

На рис. 2 представлены ответы школьни-
ков (в процентном выражении) в отношении 
ряда наиболее актуальных социальных цен-
ностей.

Наибольший интерес на этом графике 
представляют выборы школьниками ответа 
«Противоположна моим ценностям». Видно, 
что значительная часть школьников (до 10%) 
отвергает конкретные социальные ценности. 
В ряде случаев такой выбор содержит в себе 
положительный момент, но чаще – отрица-
тельный. Основываясь на этих данных, можно 
строить работу с конкретными индивидами. 

Исследование мнений учащихся и их ро-
дителей о мотивах выбора профессии показы-

Т а б л и ц а  2
Ответ школьников на предложение указать один фактор,  

который сыграл решающую роль в выборе ими специальности

Фактор, который сыграл решающую роль в выборе специальности Доля ответовших, %
Личная склонность к определенному виду деятельности 65,8
Оценка собственных способностей и возможной карьеры 10,3

Рисунок 2. Ценностная сфера школьников

Ответственность (верность в деле и слове)

Умение прощать

Самодисциплина

Благосостояние

Терпимость к отличающимся убеждениям

Довольство своим местом в жизни

Стремление не остаться в долгу

Уважение традиций

Очень важна Противоположна моим ценностям

–
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вает, что большинство родителей при ответе 
на вопрос «Чем Вы руководствуетесь при вы-
боре будущей профессии ребенка?» отмечает 
желания и возможности ребенка, но реально 
ориентируется на заработную плату, так как 
отмечает ее в качестве важнейших факторов 
выбора профессии. 

Такая же картина – в ответах школьников 
(табл. 3). Школьники, отвечая на вопрос о при-
чинах выбора профессии, называют «интерес 
к профессии» как доминирующий фактор, но 
в качестве следующего фактора выделяют хо-
рошую зарплату.

Как следует из представленных материа-
лов, значительную роль в выборе профессии 
играет личный интерес школьников, а знания 
и способности практически никак не влияют 
на выбор. На наш взгляд, побудительная сила 
окончательного решения школьника должна 
складываться из разных составляющих, мно-
гие из которых подконтрольны психологам. 
Добиться определенного успеха можно, раз-
вивая обоснованный интерес школьника к со-
ответствующей профессии. 

На рис. 3. представлены сравнительные 
диаграммы по отдельным профессиям, отра-
жающие различия в структуре потребностной 
сферы школьников (в части познавательных, 
коммуникативных, эмоциональных потребно-
стей, потребности в саморазвитии и потреб-
ности во внешней опеке) для двух противо-
положных групп школьников – выбравших 
и не выбравших конкретную профессию как 
престижную. Старшеклассники, выбирающие 
сложную наукоемкую профессию, предъявля-
ют к себе более высокие требования, и уро-
вень их познавательных, коммуникативных, 
эмоциональных потребностей, потребности 

в саморазвитии заметно выше, чем у про-
тивоположной группы школьников. Иными 
словами, школьники, «примеривающие на 
себя» серьезные конкурентные профессии, 
отдают себе в отчет в том, что они должны 
иметь более высокий уровень развития своих 
личностных качеств по сравнению со своими 
сверстниками.

Целесообразность рассмотрения данных 
диаграмм связана с исходным предположени-
ем, что, чем сложнее путь освоения данной 
профессии, чем выше конкурентность на этом 
пути, чем больше требований она предъявляет 
к профессиональной подготовке, тем замет-
нее и ярче различия в потребностной сфере 
в сравниваемых группах школьников. (Мы 
склонны считать, что школьники, выбираю-
щие профессию как престижную, с большой 
вероятностью рассматривают ее как свою бу-
дущую профессию.) 

С учетом сказанного выше наибольший 
контраст в потребностной сфере школьников 
выявляется для профессий юриста и менедже-
ра. Далее по порядку идут профессии психо-
лога, учителя, врача, программиста, инженера.

При рассмотрении вопроса о том, какие 
личностные качества наиболее (в статисти-
ческом плане) характерны для школьников 
(табл. 4), обращает на себя внимание такие ка-
чества, как трудолюбие, целеустремленность, 
ум. В данных ответах, конечно, просматрива-
ется некоторая беспечность в поведении под-
ростков, однако они показывают, что школь-
ники не готовы к социальной ответственности 
перед собой и обществом.

Оценивая важность социальных институ-
тов (социальных ценностей) для школьников, 
мы получили на фоне предыдущих резуль-

Т а б л и ц а  3
Выбор профессии школьниками, %

Чем Вы руководствовались при выборе профессии? Доля ответивших, %
Интересом 40,1
Заработной платой 8,4
Советами родственников и близких 6,6
Своими знаниями 3,9
Способностями, талантом 3,9
Примером родителей 3,5
Престижностью профессии 3,1
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Юрист Менеджер по маркетингу/рекламе

Менеджер по продажам Психолог, социолог

Учитель Врач

Программист Инженер

Рисунок 3. Значимость отдельных потребностей у двух групп школьников (в баллах),  
воспринимающих для себя профессию как престижную и как непрестижную, в отношении разных профессий

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Престижная
Непрестижная

Позн
ава

тел
ьн

ые

Ком
мун

икат
ивн

ые

Эмоц
ион

ал
ьн

ые

Сам
ор

азв
ити

е

Внеш
ние (

поо
щре

ния)

Престижная
Непрестижная

Престижная

Непрестижная

Престижная

Непрестижная

Престижная

Непрестижная
Престижная

Непрестижная

Престижная

Непрестижная

Престижная

Непрестижная



12

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 1 (13)

татов достаточно прогнозируемый результат 
(рис. 4.) Школьников просили работать по 
следующей инструкции, «Проранжируйте 
важность перечисленных ценностей для вас 
лично: от «1» (наиболее важна) до «5» – наи-
менее важна). 

Заключение

В целом, по полученным результатам 
можно констатировать, что складывающаяся 
у школьников система ценностей и домини-
рующие мотивы их социального развития 
в итоге оказывают серьезное влияние на выбор 
профессий (при их оценке и как престижных 
и как наиболее привлекательных для своего 
будущего). Такие ценности, как «карьера», 
«материальный достаток» и «возможность са-
мореализации», для трети школьников непри-
влекательны. Складывающаяся у школьников 
система ценностей и доминирующие моти-
вы социального развития в итоге оказывают 
серьезное влияние на выбор профессии (при 
их оценке как наиболее привлекательных для 
своего будущего).

Такое положение дел со сферой сознания 
подрастающего поколения является прямым 
свидетельством неблагополучия в области 
психологического здоровья у очень многих 
учащихся. 

Т а б л и ц а  4
Личностные качества,  

наиболее характерные для школьников, %

Доброта 58,20% 
Чувство юмора 49,40% 
Общительность 39,20% 
Честность 34,20% 
Ум 27,80% 
Спокойствие 25,30% 
Целеустремленность 17,70% 
Искренность 16,50% 
Трудолюбие 10,10% 

Рисунок 4. Распределение социальных ценностей 
у школьников по пяти рангам значимости, %
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБЩЕНИИ У СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Бокуть Е. Л., Губина Е. В.
МГПУ, Москва

Статья посвящена изучению профессионально значимых качеств личности студентов педагоги-
ческого университета. Рассмотрены особенности эмоционального интеллекта и коммуникатив-
ной толерантности, а также их взаимосвязь у студентов как важные детерминанты их будущей 
профессионального деятельности в современных условиях. Предложены пути формирования 
рассматриваемых качеств личности у студентов.
Ключевые слова: профессионально значимые качества личности; студенты педагогического уни-
верситета; эмоциональный интеллект; коммуникативная толерантность; пути формирования.

CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE  
AND TOLERANCE IN STUDENTS’ COMMUNICATION  

AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Bokut E. L, Gubina E. V.
MCTTU, Moscow 

 
The article explores the professionally significant qualities of a student’s personality at the pedagogi-
cal university. The features of the student’s emotional intelligence and communicative tolerance as 
well as their correlation as important determinants of the student’s future career in the modern world 
are considered. The article also shows the ways of forming the qualities of the student’s personality.
 Keywords: professionally significant qualities of the personality; students of the pedagogical univer-
sity; emotional intelligence; communicative tolerance; ways of forming.

Введение

Профессиональное становление студентов 
педагогического университета предполагает 
не только формирование профессиональных 
качеств, но и развитие их личностных свойств, 
важных для будущей профессии [12, 13]. Сту-
денты педагогического та – будущие психоло-
ги, педагоги, социальные работники – будут 
работать в сфере «человек – человек», значит, 
общение с другими людьми является важней-
шим компонентом их будущей профессио-
нальной деятельности. В связи с этим качества 
личности, обеспечивающие эффективность 
общения, становятся профессионально зна-
чимыми. Поскольку вопрос о необходимости 
развития профессионально значимых качеств 
личности студентов педагогических вузов не-
однократно поднимался в работах психологов, 
представляется интересным выявить особен-
ности развития профессионально значимых 
личностных качеств студентов педагогическо-
го университета в современном обществе.

Современный психолог, педагог работают 
в мультикультурной среде: с детьми, взрослы-
ми, коллегами разных национальностей, раз-
ного вероисповедания, с людьми, имеющими 
разный культурный уровень, и т.д. В современ-
ном мире увеличивается также число сложных, 
непредвиденных ситуаций, которые могут де-
зорганизовать человека, поэтому актуальным 
становится изучение толерантности у студен-
тов педагогического университета [6, 7]. 

Современное общество характеризуется 
и своеобразной системой ценностей. Уста-
новка на рациональность, на успех в карьере, 
на получение денег, ориентация родителей, 
педагогов лишь на интеллектуальное разви-
тие ребенка, его академическую успешность 
и хорошие отметки приводят к снижению цен-
ности эмоций в обществе, к обеднению эмо-
циональной сферы детей и взрослых. Между 
тем роль эмоций в жизни человека огромна: 
они позволяют ему осознавать субъективную 
значимость происходящих событий, ориен-
тироваться на другого, делают жизнь полнее 
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и ярче. Способность понимать свои пережива-
ния и эмоции другого человека, устанавливать 
эмоциональные доверительные отношения 
с людьми очень важны для представителей 
помогающих профессий, а также в педагоги-
ческой деятельности. Способность познавать 
свои чувства, распознавать переживания дру-
гого человека во многом определяет профес-
сиональную пригодность, например, психоло-
га, при психологическом консультировании, 
проведении коррекционно-развивающей ра-
боты и других видах его профессиональной 
деятельности. Эти способности в современ-
ной психологии обозначают понятием «эмо-
циональный интеллект» (далее – ЭИ). Таким 
образом, изучение эмоциональной сферы, 
в частности, ЭИ будущих психологов, соци-
альных работников, педагогов представляется 
нам своевременным и важным. 

Социальные проблемы современного об-
щества, связанные с ростом жестокости, наси-
лия, агрессивности, требуют большего внима-
ния психологов к изучению и формированию 
качеств личности, с помощью которых можно 
противодействовать этим явлениям. Толерант-
ность личности и развитый эмоциональный 
интеллект представляют собой, на наш взгляд, 
именно такие качества. Изучение ЭИ, комму-
никативной толерантности и их взаимосвязи 
как факторов, определяющих в современных 
условиях успешность профессиональной де-
ятельности в сфере «человек – человек», на 
наш взгляд, очень актуально. 

Основное содержание понятий 
«толерантность» и «эмоциональный 

интеллект»

Толерантность рассматривается в широ-
ком диапазоне: от понимания ее как нервно-
психической устойчивости до ее оценки как 
нравственной характеристики личности [2]. 
Толерантность М. Уолцер определяет как со-
циально значимую характеристику, как осо-
бый позитивный способ принятия различий, 
который исключает развитие конфронтации 
и ксенофобии [16]. Наличие толерантных 
установок и ценностных ориентаций предпо-
лагает устойчивость личности к этническим, 
религиозным, мировоззренческим и дру-
гим различиям. Толерантность проявляется 
в стремлении к диалогу, эмпатии, сотрудниче-
стве, веротерпимости, а также в устойчивости 

к стрессу, неопределенности, агрессивному 
поведению и др. Давая обобщенную харак-
теристику толерантной личности, Г. Олпорт 
среди ряда параметров также выделяет спо-
собность к эмпатии [17, с. 17]. 

Толерантность как личностная характе-
ристика формируется под влиянием многих 
факторов. В современном обществе риска 
возникает необходимость разработки специ-
альных программ формирования толерант-
ного поведения, особенно «в группе молоде-
жи и подростков как наиболее сенситивной 
к проявлению интолерантности и ксенофобии 
в силу возрастных особенностей» [10, с. 520].

Термин «эмоциональный интеллект» 
был введен в научный обиход американски-
ми психологами П. Сэловеем и Дж. Мейером 
в 1990 г. [9]. Они разработали первую кон-
цепцию эмоционального интеллекта – спо-
собность тщательного постижения, оценки 
и выражения эмоций; способность понимать 
эмоции и получать эмоциональные знания; 
способность управлять эмоциями, которая 
содействует эмоциональному и интеллекту-
альному росту личности. 

Составляющие ЭИ (по Д. Гоулману): са-
мосознание (знание своих внутренних со-
стояний, предпочтений, возможностей), са-
моконтроль (умение справляться со своими 
внутренними состояниями и побуждениями), 
мотивация (эмоциональные склонности, кото-
рые направляют или облегчают достижение 
целей), эмпатия (осознание чувств, потреб-
ностей и забот других людей), навыки отно-
шений (искусство вызывать у других жела-
тельную для вас реакцию) [5].

Многие российские психологи придержи-
ваются взглядов на ЭИ, сформулированных 
Д. В. Люсиным [9]. Он определяет его как 
способность понимать свои и чужие эмоции. 
Люсин выделяет внутриличностный интел-
лект (способность понимать свои эмоции 
и управлять ими) и межличностный интеллект 
(способность понимать эмоции других людей 
и управлять ими). 

ЭИ – важный фактор для просоциального 
и иного позитивного поведения [1]. Отмеча-
ется, что развитая эмоциональная регуляция 
может помочь людям более эффективно вза-
имодействовать с окружающими. Личность 
с высоким уровнем ЭИ доброжелательна 
в межличностных отношениях, способна стро-
ить эмоционально благополучные отношения. 
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ЭИ и толерантность в общении в данной 
статье мы будем рассматривать в контексте 
профессионально значимых качеств личности 
психолога, педагога, социального работника. 
Интересно рассмотреть эту проблему с пози-
ций системной психологии [14, 15].

Организация и методы исследования

Цель исследования: изучение у студен-
тов педагогического университета личностных 
особенностей, наличие которых детермини-
рует успешность профессиональной деятель-
ности в современном обществе. 

Задачи исследования: 1) изучить особен-
ности эмоционального интеллекта студентов 
педагогического университета; 2) выявить 
особенности толерантности в общении сту-
дентов педагогического университета; 3) про-
анализировать взаимосвязь между эмоцио-
нальным интеллектом и коммуникативной 
толерантностью у студентов педагогического 
университета. 

Исследование проводилось на базе Мо-
сковского городского педагогического уни-
верситета (МГПУ). В исследовании приняли 
участие 111 студентов (85 девушек, 26 юно-
шей), обучающихся по направлениям «психо-
логия», «социальная работа», «педагогическое 
образование». Возраст респондентов – от 18 
до 20 лет.

Для получения эмпирических данных 
были отобраны две методики. 

1. Методика оценки ЭИ (опросник EQ) 
[8, с. 633-634], предложенная Н. Холлом для 
выявления способности понимать отноше-
ния личности, репрезентируемые в эмоциях, 
и управлять эмоциональной сферой на основе 
принятия решений. Состоит из 30 утвержде-
ний и содержит пять шкал:

1) «Эмоциональная осведомленность» – 
способность наблюдать изменения своих 
чувств, анализировать негативные чувства; 
знание, понимание осознание своих эмоций 
и управление своей жизнью;

2) «Управление своими эмоциями» – эмо-
циональная отходчивость, эмоциональная не-
ригидность; совладание со своими чувствами; 
способность легко отключится от пережива-
ния неприятностей;

3) «Самомотивация» – произвольное 
управление своими эмоциями; способность 
вызвать у себя широкий спектр положитель-

ных эмоций, подходить творчески к жизнен-
ным проблемам, легко входить в состояние 
спокойствия и сосредоточенности, легко от-
брасывать негативные чувства, когда необхо-
димо действовать;

4) «Эмпатия» – способность выслушивать 
проблемы других людей; чувствительность 
к эмоциональным потребностям других; по-
нимание эмоций других людей; распознава-
ние эмоций по выражению лица; улавливание 
в общении знаков, которые указывают на то, 
в чем другие нуждаются;

5) «Распознавание эмоций других людей» – 
умение воздействовать на эмоциональное со-
стояние других людей; адекватная реакция на 
настроение, желания других людей; умение 
улучшить настроение других людей. 

Подсчет результатов: по каждой шка-
ле высчитывается сумма баллов с учетом 
знака ответа («+» или «–»). Чем больше 
плюсовая сумма баллов, тем больше вы-
ражено данное эмоциональное проявление. 
Определялся также интегративный уровень 
эмоционального интеллекта с учетом доми-
нирующего знака.

2. Методика диагностики общей комму-
никативной толерантности (В. В. Бойко) [11, 
c. 60–65].

Методика позволяет диагностировать 
толерантные и интолерантные установки 
личности, проявляющиеся в процессе обще-
ния. Общая коммуникативная толерантность 
определяет другие формы коммуникатив-
ной толерантности: ситуативную, типоло-
гическую, профессиональную. Опросник 
В. В. Бойко включает в себя 45 вопросов, 
которые сгруппированы в девять шкал. 
Бланк предъявляется респондентам без на-
звания шкал. С помощью данной методики 
толерантность исследуют через ее обратную 
сторону – интолерантность. При обработ-
ке результатов подсчитывают общую сумму 
баллов по каждой шкале. Максимальное чис-
ло баллов по каждой шкале – 15, общее по 
всем шкалам – 135. Чем выше число набран-
ных респондентом баллов, тем выше степень 
его нетерпимости к окружающим. 

Для обработки полученных данных ис-
пользовались методы математической ста-
тистики: вычисление средних значений, 
корреляционный анализ (по К. Пирсону), 
определение достоверности различий (с по-
мощью U-критерия Манна – Уитни).
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Результаты и их обсуждение

Изучение особенностей эмоционального 
интеллекта студентов педагогического 

университета

С помощью методики оценки ЭИ у студен-
тов выявлялись показатели по каждой шкале 
опросника и вычислялся интегративный по-
казатель эмоционального интеллекта. Чем 
больше плюсовая сумма баллов, тем больше 
выражено данное эмоциональное проявление. 
Показатели ЭИ вычислялись по всей выборке 
испытуемых, а также в группах, различающих-
ся по полу и направлению обучения. Средние 
значения показателей ЭИ по всей выборке сту-
дентов педагогического университета пред-
ставлены ниже: 

Эмоциональная осведомленность 8,32
Управление своими эмоциями 0,65
Самомотивация 5,71
Эмпатия 7,81
Распознавания эмоций  
других людей 6,93
Интегративный показатель  
эмоционального интеллекта 29,14

Интегративный показатель эмоциональ-
ного интеллекта составляет 29,14 баллам. Со-
гласно нормативным значениям, указанным 
в методике Н. Холла (70 и более – высокий 
уровень; 40–69 – средний уровень; 39 и ме-
нее – низкий уровень), это характеризует 
низкий уровень ЭИ в исследуемой выборке 
студентов. 

Рассмотрим уровень парциального ЭИ 
по каждой из пяти шкал (нормативные зна-
чения: 14 и более – высокий; 8–13 – средний; 
7 и меньше – низкий). По шкале «Эмоциональ-
ная осведомленность» (8,32 балла) и по шкале 
«Эмпатия» (7,81) студенты показали средний 
уровень. Шкала «Эмоциональная осведомлен-
ность» характеризует, насколько вниматель-
ны испытуемые к своим эмоциям, стремятся 
ли понять их, шкала «Эмпатия» – насколько 
человек чувствителен к эмоциональным по-
требностям других людей, насколько он умеет 
понимать внешнее выражение эмоций, настра-
ивается ли на эмоции другого. По остальным 
шкалам («Управление эмоциями», «Само-
мотивация», «Распознавание эмоций других 

людей») испытуемые обнаруживают низкий 
уровень выраженности. Самый низкий балл 
набран испытуемыми по шкале «Управление 
своими эмоциями» (0,65 баллов). Эта шкала 
определяет эмоциональную неригидность, от-
ходчивость человека.

Преобладание низких значений по инте-
гративному и парциальным показателям ЭИ 
связано, на наш взгляд, с особенностями воз-
раста испытуемых. Согласно опубликованным 
данным [1], ЭИ зависит от возраста, увеличи-
ваясь между ранним подростковым возрастом 
и ранней взрослостью. Подавляющее боль-
шинство испытуемых, принявших участие 
в исследовании, учатся на 1-м и 2-м курсах, 
поэтому можно предположить, что ЭИ у них 
находится на стадии формирования.

Представляется интересным рассмотреть 
вопрос о том, есть ли межполовые различия 
в показателях ЭИ студентов. Средние значе-
ния показателей ЭИ у юношей и девушек, 
участвовавших в исследовании, представле-
ны на рис. 1.

При сравнении средних значений показа-
телей ЭИ в группах юношей и девушек сле-
дует отметить, что некоторое различие есть 
по шкале 1 «Управление своими эмоциями» 
(2,12 у юношей и 0,2 – у девушек) и шкале 3 
«Самомотивация» (7,00 у юношей и 5,31 – 
у девушек), но эти значения не достигают 
уровня значимости. Такой же результат мы 
получили при сравнении средних значений 
интегративного показателя ЭИ у юношей 
(31,4 балла) и у девушек (28,4 балла). Зна-
чимых различий (по U-критерию Манна – 
Уитни) не было выявлено ни по одному из 
рассматриваемых показателей ЭИ. Это со-
гласуется опубликованными данными о том, 
что различия между мужчинами и женщина-
ми носят скорее качественный, чем количе-
ственный характер. Выражение эмоций и их 
регуляция во многом обусловлены влиянием 
гендерных норм, которые формируются пу-
тем воспитания [1].

При сравнении средних значений показа-
телей ЭИ в группах студентов разных направ-
лений обучения («психологи», «социальные 
работники», «педагоги») мы получили резуль-
таты, представленные на рис. 2.

Интегративный показатель ЭИ у испыту-
емых всех групп находится на низком уров-
не. Однако его значение выше у социальных 
работников (32,09) и педагогов (31,5), чем 
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у психологов (20,84). Различие между этими 
группами испытуемых достоверно на уров-
не 0,05 по U-критерию Манна – Уитни. По 
шкалам «Эмоциональная осведомленность» 
(шкала 1) и «Эмпатия» (шкала 4) у «соци-
альных работников» и «педагогов» значения 
ЭИ находятся на среднем уровне, у «психо-
логов» – на низком. По шкале 2 «Управление 
своими эмоциями» средние значения ЭИ во 
всех группах находятся на низком уровне, 
однако у «психологов» этот показатель имеет 
отрицательное значение (различие достоверно 
по U-критерию Манна – Уитни и равно 0,025). 
Это связано, на наш взгляд, с личностными 
особенностями студентов, выбирающих про-
фессию психолога: они более ориентированы 
на свой внутренний мир, более склонны к реф-
лексии, более строго оценивают себя. Такое 
отношение к себе, можно предполагать, про-
является и в ответах на вопросы опросника, 
так как любой опросник – это субъективный 
самоотчет. По шкалам «Самомотивация» (шка-
ла 3) и «Распознавание эмоций других людей» 
(шкала 5) во всех группах средние значения 
находятся на низком уровне. 

Изучение особенностей коммуникативной 
толерантности у студентов педагогического 
университета

С помощью опросника В. В. Бойко 
была исследована способность позитивно-
го общения в исследуемой группе студен-
тов. Подсчитывались средние значения по 
общему показателю коммуникативной то-
лерантности (КТ) и по показателям каждой 
из девяти шкал. Ниже представлены средние 
значения показателей КТ в исследуемой вы-
борке студентов:

Общий показатель  
коммуникативной толерантности  50,28
Неприятие или непонимание  
индивидуальности другого человека 5,59
Использование себя в качестве  
эталона при оценке поведения  
и образа мыслей других людей 5,56
Категоричность или консерватизм  
в оценке других людей 7,32
Неумение скрывать  
или сглаживать неприятные чувства  
при столкновении с некоммуника- 
бельными качествами партнера 5,67
Стремление переделать,  
перевоспитать партнеров 5,30
Стремление подогнать партнера  
по себя, сделать его «удобным» 6,40

Рисунок 1. Средние значения показателей ЭИ у юношей и девушек 
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Неумение прощать другим ошибки,  
неловкость, непреднамеренно  
причиненные вам неприятности 6,06
Нетерпимость к физическому  
или психическому дискомфорту,  
создаваемому другим людьми 3,11
Неумение приспосабливаться  
к характеру, привычкам  
и желаниям других 5,22

Максимальное общее число баллов по 
всем шкалам – 135. Чем выше число набран-
ных респондентом баллов, тем выше степень 
его нетерпимости к окружающим. Среднее 
значение общей суммы баллов по всей выбор-
ке равно 50,3. Это превышает среднее количе-
ство баллов, набранное воспитателями ДОУ 
(31 балл), медсестрами (43 балла), врачами 
(40 баллов) [6], однако все же обнаруживает 
тенденцию к понижению уровня интолерант-
ности у испытуемых. Среднее количество бал-
лов по каждой шкале находится в промежутке 
от 7,3 до 3,1 (максимальное число баллов по 
каждой шкале – 15). Это также можно объяс-
нить тенденцией к понижению уровня инто-
лерантности у испытуемых. Низкие значения 
по шкале «Нетерпимость к физическому или 
психическому дискомфорту, создаваемому 
другими людьми» характеризует испытуемых 
как терпимых к переживаниям других людей, 
их проблемам, переживаемым трудностям. 

Рассмотрим вопрос о том, есть ли различия 
в проявлении коммуникативной толерантно-
сти у юношей и девушек, участвующих в ис-
следовании (рис. 3).

Общее число баллов по всем шкалам 
у юношей – 50,7, у девушек – 50,2. Досто-
верно значимых различий между юношами 
и девушками в проявлении разных аспектов 
толерантности не выявлено.

Рассмотрим значения различных аспек-
тов общей коммуникативной толерантности 
в группах испытуемых разных направлений 
подготовки: «психологов», «социальных ра-
ботников», «педагогов» (рис. 4).

Общее число баллов по всем шкалам 
у «психологов» – 44, у «социальных работ-
ников» – 60, у «педагогов» – 51. Это свиде-
тельствует о том, что коммуникативная толе-
рантность у студентов-психологов выражена 
в большей степени, чем у представителей 
других групп студентов (уровень достовер-
ности, равный 0,085, характеризует тенденцию 
к проявлению толерантных установок у ис-
пытуемых). Анализ показателей коммуника-
тивной толерантности по шкалам опросника 
показывает значимые различия по шкале 4 
(«Неумение скрывать или сглаживать непри-
ятные чувства при столкновении с некомму-
никабельными качествами партнеров») – на 
уровне 0,016 по U-критерию Манна – Уитни; 
по шкале 5 («Стремление переделать, перевос-

Рисунок 2. Средние значения показателей ЭИ у студентов разных направлений подготовки 
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питать партнера»)  – 0,008; по шкале 7 («Не-
умение прощать ошибки другим, неловкость, 
непреднамеренно причиненные вам непри-
ятности») – на уровне 0,014 по U-критерию 
Манна – Уитни. Низкие значения коммуни-
кативной интолерантности в группе «психо-
логов» по этим шкалам можно объяснить, на 
наш взгляд, связью с мотивами выбора сту-
дентами будущей профессиональной деятель-
ности, в которой общение с другими людьми 
занимает важное место.

Изучение взаимосвязи  
эмоционального интеллекта 

и коммуникативной толерантности 
у студентов педагогического  

университета

Для выявления взаимосвязи между резуль-
татами исследования ЭИ и КТ использовался 
статистический метод корреляции по К. Пир-
сону. Выявлялись корреляции между общими 
показателями ЭИ и КТ. При дальнейшем ана-
лизе определялись связи между отдельными 
показателями ЭИ и показателями по отдель-
ным шкалам КТ. 

Выявлена отрицательная корреляция меж-
ду интегративным показателем ЭИ и общим 

показателем коммуникативной интолерант-
ности личности (r = –0,236 при р = 0,014). 
Это свидетельствует о том, что при высоком 
уровне развития эмоционального интеллекта 
наблюдается низкая степень выраженности 
коммуникативной интолерантности; другими 
словами, человек демонстрирует толерантные 
установки. Это свидетельствует о том, что уме-
ние понимать свои эмоции и управлять ими, 
умение понимать эмоции других людей тесно 
связано с наличием толерантных установок 
по отношению к другим, с умением идти на 
уступки, умением поддерживать отношения 
с другими людьми.

Выявлены двусторонние значимые корре-
ляции между интегративным показателем ЭИ 
и показателями по следующим шкалам комму-
никативной толерантности: «Неприятие и не-
понимание индивидуальности другого челове-
ка» (r = –0,311 при р = 0,001); «Использование 
себя в качестве эталона при оценке поведения 
и образа мыслей других людей» (r = –0,296 
при р = 0,002); «Неумение приспосабливаться 
к характеру, привычкам и желаниям других» 
(r = –0,226 при р = 0,018). Таким образом, мож-
но констатировать, что высокий уровень раз-
вития ЭИ связан со способностью понимать 
индивидуальность другого, не использовать 

Рисунок 3. Средние значения показателей коммуникативной толерантности у юношей и девушек 
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себя в качестве эталона при оценке поведения 
других людей, с умением приспосабливаться 
к характеру, привычкам и желаниям других.

Рассмотрим более подробно корреляции 
между отдельными показателями ЭИ и по-
казателями коммуникативной толерантности. 
Можно выделить два показателя ЭИ («Само-
мотивация», «Распознавание эмоций других 
людей»), которые обеспечивают тесную связь 
между эмоциональными характеристиками 
личности (ЭИ) и способностью позитивно 
общаться (КТ).

«Самомотивация» как компонент ЭИ зна-
чимо коррелирует с показателями по восьми 
шкалам КТ, а также с общим показателем КТ: 
общий показатель КТ (r = –0,332 при р = 0,000); 
«Неприятие и непонимание индивидуальности 
другого человека» (r = –0,344 при р = 0,000); 
«Использование себя в качестве эталона при 
оценке поведения и образа мыслей других лю-
дей» (r = –0,385 при р = 0,000); «Консерватизм 
и категоричность в оценки других людей» (r = 
–0,242 при р = 0,012); «Неумение скрывать 
или сглаживать неприятные чувства при стол-
кновении с некоммуникабельными качествами 
партнеров» (r = –0,221 при р = 0,022); «Стрем-
ление “подогнать” партнера под себя, сделать 
его “удобным”» (r = –0,203 при р = 0,035); «Не-

умение прощать другим ошибки, неловкость, 
непреднамеренно причиненные вам неприят-
ности» (r = –0,225 при р = 0,019); «Неумение 
приспосабливаться к характеру, привычкам и 
желаниям других» (r = –0,359 при р = 0,000).

Выявлены значимые корреляции между 
таким компонентом ЭИ, как «Распознавание 
эмоций других людей», и следующими пока-
зателями КТ: общий показатель КТ (r = –0,191 
при р = 0,048); «Неприятие и непонимание ин-
дивидуальности другого человека» (r = –0,205 
при р = 0,035); «Использование себя в качестве 
эталона при оценке поведения и образа мыс-
лей других людей» (r = –0,295 при р = 0,002); 
«Нетерпимость к физическому или психиче-
скому дискомфорту, создаваемому другими 
людьми» (r = –282 при р = 0,003).

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что произвольное управление своими 
эмоциями и распознавание эмоций других 
людей связаны с рядом умений позитивно 
взаимодействовать с окружающими людьми. 

Выявлены значимые корреляции между 
таким компонентом ЭИ, как эмпатия, и по-
казателем КТ «Нетерпимость к физическому 
или психическому дискомфорту, создаваемому 
другими людьми» (r = –297 при р = 0,002). 
Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что 

Рисунок 4. Средние значения показателей коммуникативной толерантности  
у студентов разных направлений подготовки 
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способность быть чувствительным к эмоци-
ональным потребностям других, понимать 
эмоции других людей связана с терпимостью 
к другим людям.

Таким образом, корреляционный анализ 
показал, что между показателями эмоциональ-
ного интеллекта и коммуникативной интоле-
рантности установлена статистически досто-
верная отрицательная взаимосвязь на уровне 
значимости p<0,01 или p<0,05. 

Выводы

1. Среднее значение интегративного по-
казателя ЭИ у всей выборки испытуемых 
находится на низком уровне, а уровень пар-
циального ЭИ по пяти шкалам опросника 
характеризуется средним или низким уров-
нем проявления. Это связано, на наш взгляд, 
с особенностями возраста испытуемых (что 
согласуется с опубликованными данными). 
Подавляющее большинство испытуемых яв-
ляются студентами 1-го и 2-го курсов, поэтому 
можно предположить, что ЭИ у них находится 
на стадии формирования.

2. Средние значения интегративного и 
парциального ЭИ у юношей и девушек не об-
наруживают достоверно значимых различий, 
что согласуется с опубликованными данными. 
Средние значения показателей ЭИ в группах 
испытуемых разных направлений подготов-
ки обнаруживают достоверные различия по 
интегративному показателю ЭИ и по шкале 
«Управление своими эмоциями»: у «психоло-
гов» эти показатели ниже, чем в других груп-
пах испытуемых. Это связано, на наш взгляд, 
с личностными особенностями студентов, вы-
бирающих профессию психолога: они более 
ориентированы на свой внутренний мир, более 
склонны к рефлексии, более требовательны 
при оценке себя. Такое отношение к себе, мож-
но предполагать, проявляется и в ответах на 
вопросы опросника, поскольку любой опрос-
ник – это субъективный самоотчет.

3. Среднее количество баллов, набранных 
студентами исследуемой группы по общему 
показателю и по показателям отдельных шкал 
КТ, характеризует тенденцию к проявлению 
толерантности в общении. Это связано, на наш 
взгляд, с мотивами выбора студентами буду-
щей профессиональной деятельности, в ко-
торой общение с другими людьми занимает 
важное место.

4. Межполовых различий в проявлении КТ 
у студентов не обнаружено. Различия в прояв-
лении КТ у студентов разных направлений под-
готовки показало следующее: у «психологов» 
обнаружена низкая степень выраженности ин-
толерантности в общении, то есть они склон-
ны демонстрировать толерантные установки 
и способность к позитивному общению. Раз-
личия достоверны по четырем показателям КТ.

5. Между общими показателями ЭИ и КТ 
существует значимая двусторонняя связь, то 
есть высокий уровень ЭИ связан с низкой 
степенью интолерантности в общении. Об-
наружена достоверно значимая корреляция 
между отдельными показателями ЭИ и КТ: 
умение произвольно управлять своими эмоци-
ями (шкала «Самомотивация») связано с боль-
шинством показателей КТ; наличие эмпатии 
отрицательно коррелирует с нетерпимостью 
к окружающим; умение распознавать эмоции 
других людей связано с рядом показателей 
КТ. Выявленные корреляции доказывают на-
личие тесной взаимосвязи высокого уровня 
ЭИ и толерантности в общении у студентов 
педагогического университета.

Заключение

В проведенном исследовании выявлена 
тесная взаимосвязь эмоционального интеллек-
та и коммуникативной толерантности у студен-
тов педагогического университета. Получен-
ные выводы позволяют определить конкретные 
пути формирования профессионально значи-
мых качеств личности будущих психологов, 
социальных работников, педагогов. 

Работа по развитию эмоционального интел-
лекта студентов включает формирование следу-
ющих умений: произвольно управлять своими 
эмоциями, понимать эмоции других людей, раз-
вивать эмпатии, формировать волевых качеств 
и т.д. Работа по развитию толерантности в об-
щении с окружающими может включать форми-
рование следующих умений: принимать другого 
человека, адекватно воспринимать и оценивать 
себя, выражать свои чувства при общении с раз-
ными людьми в необидной для другого форме, 
внимательно относиться к особенностям дру-
гого человека, воспринимать другого как ин-
дивидуальность, уважать чувства других и т.п. 

Формы работы со студентами, способ-
ствующие развитию у них рассматриваемых 
профессионально значимых качеств лично-
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сти: усиление практической составляющей 
на занятиях по специальным дисциплинам; 
вовлечение студентов в волонтерское движе-
ние, которое предполагает их участие в работе 
с различными незащищенными группами на-
селения; самостоятельная работа студентов 
и т.д. Особое место в формировании исследу-
емых качеств личности занимает студенческая 

практика: педагогическая практика, включаю-
щая составление психолого-педагогического 
портрета ребенка, написание психолого-педа-
гогической характеристики детской группы 
и др.; производственная практика, в содержа-
ние которой входит проведение коррекцион-
но-развивающих занятий, тренингов, психо-
логических консультаций и т.п. [3, 4].
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Введение

Дж. Равен указывал, что оценивание 
и формирование деятельности индивида не 
имеет никакого смысла вне связи с субъек-
тивно значимыми для него целями. Педагоги 
должны уметь выявлять и уважать (прежде 
чем стремиться их изменить) личностные цен-
ности своих учеников.

Как и потребности, ценностные ориента-
ции являются важным предиктором мотивации 
индивида. Они в существенной степени опре-
деляют характер и содержание задач, которые 
ставит перед собой человек. Субъективно зна-
чимые ценности лежат в основе достижения 
любого конкретного результата или освоения 
нового способа поведения. Знать актуальные 
ориентации личности и их иерархическое со-
подчинение – важное условие прогнозиро-
вания поведения и деятельности. Это важно 
учитывать как при диагностике (оценивание), 
так и при обучении и воспитании (изменение 
и оценивание). Важно это применять также 

при работе с родителями, так как информи-
рование влияет на представления последних 
и их ожидания, но не на их реальное поведе-
ние [12].

Организация и методы исследования 
Экспериментальную группу составили 

424 ребенка с верифицированным заключе-
нием «общее недоразвитие речи (ОНР) III 
уровня» (средний паспортный возраст детей – 
5 лет 8 мес.); 100 дошкольников с нормальным 
развитием вошли в контрольную группу (их 
средний паспортный возраст – 5 лет 7 мес.). 
Контрастные группы были представлены до-
школьниками с заиканием (45 мальчиков – 
6 лет 1 мес.) и фонетико-фонематическим 
недоразвитием (ФФН) (45 детей – средний 
возраст 5 лет 9 мес.). Все дети посещали до-
школьные образовательные учреждения. Из-
учение проходило в 2010–2012 гг.

Концептуальный подход к диагностике 
ценностной сферы уже описан [5 и др.]. Ос-
новой исследования была методика изучения 
ценностных ориентаций дошкольников, опи-

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  
ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМЕ  

И С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Валявко С. М.
МГПУ, Москва

Статья посвящена анализу формирования ценностных ориентаций в старшем дошкольном воз-
расте. Приведена иерархия ценностных ориентаций у дошкольников с нормальным и нарушен-
ным развитием речи. Впервые рассмотрены связи между развитием компонентов ценностной 
сферы и других личностных качеств в предшкольном возрасте. Полученные экспериментальные 
данные убедительно показывают влияние речи на становление личности дошкольника. 
Ключевые слова: психологическая диагностика, ценностная сфера, ценности, ценностные 
ориентации, старшие дошкольники, общее недоразвитие речи (ОНР), заикание, фонетико-фо-
нематическое недоразвитие (ФФН).
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CHILDREN’S VALUABLE SPHERE IN NORM AND WITH IMPAIRED  

SPEECH DEVELOPMENT

Valyavko S. M.
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This article analyzes the formation of the value orientations of the senior preschool age, given the 
hierarchy of value orientations in preschool children with normal and impaired language develop-
ment. First examines the links between the development of the components of value spheres and other 
personal qualities in preschool age. The experimental data clearly show the influence of speech on 
the development of the child’s personality – a preschooler.
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general underdevelopment of speech, stuttering, phonetic and phonemic underdevelopment.
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санная нами ранее [2, 3]. Для получения инфор-
мации о связях ценностной сферы с другими 
личностными компонентами также применя-
лись: рисуночный тест Вартегга, тест общей 
и специальной мотивации (ТОСМ), авторская 
методика исследования локус-контроля, беседа 
по речевой тревожности, «Лесенка» В. Г. Щур, 
методика исследования половозрастной иден-
тификации Н. Л. Белопольской, стандартизи-
рованное наблюдение за проявлениями агрес-
сивности, демонстративности, застенчивости, 
обидчивости и особенностями установления 
контакта детьми. Таким образом, использовал-
ся системный подход, как и рекомендует со-
временная психология личности [6]. На этапе 
статистической обработки был проведен раз-
ведочный анализ с помощью пакета приклад-
ных программ для статистической обработки, 
а именно SPSS statistics 21 version.

Результаты исследования

Иерархия ценностной сферы  
старших дошкольников: сравнительно-

сопоставительный анализ

Таблица 1 иллюстрирует различные иерар-
хические соподчинения ценностных ориен-
таций старших дошкольников, что позволяет 
рассматривать данный возрастной период как 
сензитивный для целенаправленного форми-
рования этой составляющей личностного раз-
вития. Видно, что для дошкольников с ОНР 
и ФФН приоритетной ценностью является по-
лучение удовольствия (гедонизм), в то время 
как для их нормально развивающихся свер-
стников главным приоритетом служит ори-

ентация на познание мира. Для заикающихся 
дошкольников наиболее ценно общение.

Для всех дошкольников с нарушениями 
речевого развития характерна довольно вы-
сокая позиция ценности здоровья (второе 
и третье места ).

Возможно, высокая значимость ценности 
здоровья у дошкольников с нарушениями раз-
вития речи связана с наличием речевых не-
достатков, но прежде всего – с отношением 
родителей к детям, имеющим такие недо-
статки. Чем сложнее структура нарушения 
речевого развития ребенка, тем больше вни-
мания уделяют родители теме здоровья, они 
часто обсуждают эту тему в присутствии детей 
[1, 3]. Основные ценности детей дошкольно-
го возраста сконцентрированы вокруг семьи 
и здоровья. Они связаны с биологическими 
потребностями детей [8]. В период с восьми 
до десяти лет значимость ценности здоровье 
постепенно снижается, так как отмечается 
снижение значимости мнения взрослых и их 
отношения к здоровью, которое уже не явля-
ется определяющим для детей [9].

Позиции ценности игры как ведущей дея-
тельности возраста несколько различаются при 
нарушениях речевого развития. Наиболее не-
значима игра для дошкольников с ОНР (четвер-
тое место), так же, как для детей с нормальным 
речевым развитием, но дети в норме постепен-
но переходят к другой ведущей деятельности, 
а у дошкольников с ОНР в исследованиях по-
следних лет отмечается более позднее по срав-
нению с нормой становление игры. 

На рис. 1 представлены приоритеты цен-
ностных ориентаций у дошкольников иссле-
дуемых групп.

Т а б л и ц а  1 
Ранжирование ценностей у детей старшего дошкольного возраста  

с разным речевым статусом

Ранг/ 
Речевой статус

ОНР Заикающиеся ФФН Норма

1 Гедонизм Общение Гедонизм Познание
2 Здоровье Здоровье Игра Общение
3 Общение Игра Здоровье Духовность
4 Игра Познание Познание Игра
5 Познание Духовность Общение Здоровье
6 Духовность Гедонизм Духовность Гедонизм
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Опишем значимые различия между груп-
пами детей. По данным Т-критерия Стьюдента 
дошкольники с ОНР значимо отличаются от 
сверстников с нормальным речевым развитием 
по степени выраженности ценностей гедониз-
ма, здоровья, познания и духовных ценностей, 
от дошкольников с заиканием – по степени вы-
раженности ценности гедонизма. Дети с ОНР 
отличаются от детей с ФФН разной выражен-
ностью ценностей игры и познания. 

Дошкольники с заиканием отличаются 
от детей с нормальным речевым развитием 
только по степени выраженности ценности 
здоровья, при сравнении заикающихся и де-
тей с ФФН обнаруживаются статистически 
значимые различия в выраженности ценностей 
гедонизма и общения. Дети с заиканием отли-
чаются от своих сверстников с ОНР только по 
степени выраженности ценности гедонизма.

Дошкольники с ФФН отличаются от сво-
их сверстников с нормальным речевым раз-

витием по степени выраженности ценностей 
гедонизма, здоровья, игры, а также духовных 
ценностей. Как уже было сказано, дети с ФФН 
отличаются от дошкольников с ОНР разной 
степенью выраженностью ценностей игры 
и познания, а от сверстников с заиканием – 
степенью выраженностью ценностей гедониз-
ма и общения.

Описание половозрастных  
различий ценностных ориентаций  

старших дошкольников

Полученные рейтинги ценностей пяти- 
и шестилетних детей всех исследуемых групп 
показывают, что иерархия ценностных ориента-
ций за указанный период не претерпевает изме-
нений по большинству ценностных ориентаций.

В исследовании рассмотрены особенно-
сти ценностных ориентаций у детей старше-
го дошкольного возраста с разным речевым 

Рисунок 1. Особенности ценностной сферы детей с разным речевым статусом

Низкий уровень ценности Средний уровень ценности Высокий уровень ценности
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статусом, проанализированы сходства и раз-
личия, а также траектории их формирования. 
Из анализа полученных нами данных следует, 
что высокий приоритет ценностей гедонизма 
и здоровья отмечается у детей с ОНР и ФФН 
как в пять, так и в шесть лет. Дети с нарушен-
ным речевым развитием статистически чаще, 
чем в норме, в первую очередь выбирают фо-
тографии, презентирующие данные ценности. 

В пять лет у детей с ОНР, ФФН и нор-
мальным развитием в приоритете ценности 
общения, статистически значимых различий 
не выявлено. В отношении шестилетних детей 
результаты исследования позволяют конста-
тировать, что для детей с ОНР и заиканием 
ценность общения имеет большее значение, 
чем для детей с ФФН и нормальным речевым 
развитием. Несмотря на то что заикание – это 
нарушение коммуникативной функции речи, 
которая приводит к затруднению общения, 
так же, как системное недоразвитие речевой 
функции при ОНР, результаты исследования 
убедительно доказывают, что для этих детей 
ценность общения очень актуальна. 

Из анализа полученных данных выявлено, 
что для детей пяти и шести лет с нарушениями 
речевого развития ценность игры более зна-
чима, чем для их нормально развивающихся 
сверстников, причем 60% шестилетних детей 
с ФФН демонстрируют высокий приоритет 
этой ценности. По данным некоторых иссле-
дований более 20% детей с нормальным рече-
вым развитием считают ценность игры важной 
и в девять-десять лет.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что для пятилетних детей с нарушени-
ями речевого развития духовные ценности ме-
нее значимы, чем для детей с нормальным ре-
чевым развитием. Однако, как видно из рис. 5 
(см. ниже), к шести годам значимость данной 
ценности повышается практически у детей 
всех групп. Обнаружено, что более 30% за-
икающихся детей шести лет демонстрируют 
высокий приоритет данной ценности, а среди 
дошкольников с ФФН и нормальным речевым 
развитием, наоборот, к шести годам отмеча-
ется рост числа детей, не считающих дан-
ную ценность важной. На выборке младших 

Рисунок 2. Ценность гедонизма

Рисунок 3. Ценность общения
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школьников, не имеющих нарушений речевого 
развития, показано, что начало формирова-
ния духовных ценностей происходит в период 
младшего школьного возраста и наполняется 
индивидуальным содержанием именно в этот 
период [9]. Такие выводы находят свое под-
тверждение в диссертационном исследова-
нии С. В. Гани (2009), которая отмечает, что 
именно младший школьный возраст является 
периодом усвоения ценностей, имеющих ду-
ховно-нравственный потенциал [4].

В отношении познавательных ценностей 
выявлено, что для детей пяти лет с ОНР 
данная ценность менее значима, чем детей 
с ФФН и нормальным речевым развитием. 
Однако к шести годам эта ценность прак-
тически одинакова у всех групп детей. Воз-
можно, это связано с особенностями данного 
возрастного периода, в частности с повыше-
нием познавательной активности и развитием 
речевых средств.

Рассматривая ценностные ориентации 
старших дошкольников, нельзя не проанализи-
ровать особенности, связанные с полом детей. 
Методом статистического анализа получены 
результаты, которые иллюстрируют рис. 2 и 3: 
практически для всех мальчиков и девочек 
с нарушениями речевого развития ценности 
гедонизма и общения более приоритетны, чем 
для их нормально развивающихся сверстни-
ков. Вместе с тем хотелось бы отметить, что 
ценность гедонизма более важна для девочек, 
чем для мальчиков, а ценность общения акту-
альнее для мальчиков.

Из анализа полученных данных выявле-
но, что для всех групп испытуемых ценность 
здоровья для мальчиков имеет больший при-
оритет, чем для девочек (рис. 4). Вместе с тем 
именно для мальчиков с нарушениями рече-
вого развития данная ценность важнее, чем 
для мальчиков с нормальным речевым раз-
витием. Также отмечается, что достоверно 

Рисунок 4. Ценность здоровья

Рисунок 5. Ценность игры
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чаще только девочки с ОНР демонстрируют 
приоритет этой ценности по сравнению с де-
вочками с ФФН и нормально развивающи-
мися сверстницами.

Как следует из рис. 5, для мальчиков 
с ФФН и заиканием ценность игры более акту-
альна, чем для мальчиков с ОНР и нормальным 
речевым развитием. В то же время ценность 
игры имеет более высокий приоритет для де-
вочек с ОНР и ФФН, чем для их нормально 
развивающихся сверстниц. 

Полученные нами данные, которые отра-
жены на рис. 6, свидетельствуют о том, что 
для мальчиков всех рассматриваемых групп 
духовные ценности важнее, чем для девочек.

Познавательные ценности (рис. 7) зани-
мают более высокое по сравнению с девоч-
ками место в иерархии ценностей мальчиков, 
имеющих нарушения речевого развития. При 
этом следует отметить, что для девочек с нор-
мальным речевым развитием данная ценность 

более актуальна, чем для нормально развива-
ющихся мальчиков.

Таким образом, достоверно значимые раз-
личия по полу и возрасту в формировании цен-
ностных ориентаций обнаруживаются только 
у дошкольников с ФФН. 

Анализ связей между различными 
компонентами личностной сферы

Перейдем к анализу сопряженности из-
ученных компонентов ценностной сферы до-
школьников с другими личностными компо-
нентами (рис. 8–10).

Самая сильная корреляция у дошколь-
ников с ОНР обнаруживается между ценно-
стью игры и потребностью в аффилиации. 
Это может быть связано с тем, что в данном 
возрасте дети относятся к игре как к воз-
можности быть принятыми в коллектив, как 
к шансу стать частью общности. Ведь для 

Рисунок 6. Духовные ценности 

Рисунок 7. Ценность познания
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многих дошкольников с речевым недораз-
витием подлинная социализация начинается 
именно в логопедической группе, где они, 
имеющие отставание в становлении игры, 
получают толчок в развитии этого вида дея-
тельности. Ценность познания связана с кон-
тактностью, что воспринимается совершенно 
безоговорочно для данного возраста. Станов-
ление внеситуативно-познавательного обще-
ния в норме происходит от трех до пяти лет, 
и у дошкольников с ОНР этот процесс также 
идет, хотя и не так активно в силу ограничен-
ных возможностей общения.

Чем контактнее дошкольник, чем больше 
он «почемучка», тем сильнее он стремится ус-
воить социальные нормы. Духовные ценности 
сопряжены с мотивацией к взаимодействию 
с окружающими.

Ценность гедонизма (приоритетная цен-
ность дошкольников с ОНР) прямо связана 
с обидчивостью: чем больше ориентирован-

ность на получение удовольствия, тем больше 
обид, когда в нем отказано. 

Все остальные структурные компоненты 
личности имеют отрицательные взаимозави-
симости. Следовательно, все ценности линей-
ным и нелинейным образом связаны между 
собой, что позволяет говорить о формиро-
вании этой сферы у старшего дошкольника 
с ОНР. К сожалению, сопоставление рейтингов 
ценностных ориентаций в пять и шесть лет 
позволяет констатировать, что имеет место ре-
тардация, то есть фиксация на определенном, 
специфическом этапе развития.

Корреляционная плеяда, демонстрирую-
щая взаимосвязи ценностных компонентов 
личности заикающихся дошкольников, пред-
ставлена на рис. 9. Мы видим, что самая силь-
ная сопряженность существует между ценно-
стью общения (приоритетной у детей этой 
группы) и мотивацией к логопедическим заня-
тиям. Чем больше заикающийся дошкольник 

Рисунок 9. Корреляционная плеяда (по r-Пирсону) и связи между компонентами ценностной сферы  
с другими личностными качествами у детей с заиканием

Рисунок 8. Корреляционная плеяда (по r-Пирсону) и связи между компонентами ценностной сферы  
с другими личностными качествами у детей с ОНР
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ценит общение, тем больше он мотивирован 
к занятиям с логопедом, и наоборот. Чем более 
он здоров, активен, чем выше его эмоциональ-
ный фон, тем актуальнее для него общение. 
Чем значимее для него познание мира, тем ин-
тернальнее его локус контроля. Чем актуальнее 
для него познание, тем менее он агрессивен, 
и наоборот, чем менее ему интересен процесс 
познания, тем больше его агрессия. Чем слабее 
мотивация достижения, тем менее значимы 
духовные ценности. Чем экстернальнее локус 
контроля, тем более актуальна ценность здо-
ровья. Ценность здоровья находится в отрица-
тельной связи с ценностью познания, то есть 
дошкольник с заиканием либо фиксирован на 
состоянии своего здоровья («уход в болезнь», 
индуцированный социумом и прежде всего 
значимыми близкими), либо использует это 
ресурс как канал сублимации.

В исследовательских целях для получе-
ния прогностических сведений мы примени-
ли бутстреп методом Монте-Карло [10, 11]. 
Это позволило яснее представить взаимос-
вязи между ценностными ориентациями, 
потребностями и мотивацией, то есть связи 
внутри смыслового ядра личности. Так, у за-
икающихся дошкольников (мальчиков шести 
лет) обнаруживаются: возможные корреляции 
между аффилиацией (стремлением находится 

в обществе людей, нужда индивида в созда-
нии тесных, доверительных, теплых, эмо-
ционально окрашенных взаимоотношений) 
и духовными ценностями; нелинейные связи 
между аффилиацией и ценностью гедонизма 
(эти корреляции есть и в норме). Появляют-
ся связи между потребностями и ценностя-
ми, характерными для дошкольников с ОНР: 
аффилиацией и ценностью игры, ценностью 
познания и контактностью и т.д. Надо под-
черкнуть, что эмоциональное реагирование 
дошкольников с заиканием более полифонич-
но, чем у детей с ОНР и детей с нормальным 
речевым развитием: чем актуальнее ценность 
познания, тем сильнее заикающийся ребенок 
реагирует на неудачи в этой сфере агрессивно-
стью, обидчивостью, ограничением контактов, 
демонстративностью, личностной тревожно-
стью и интернализацией локуса контроля (са-
мообвинением). 

В корреляционной плеяде, иллюстриру-
ющей взаимосвязи ценностной сферы до-
школьников с нормальной речью с другими 
компонентами личности (рис. 10), мы заме-
чаем максимальную «простроенность»: пред-
ставлены все изучаемые потребности, все цен-
ностные ориентации, мотивация достижения 
и многие личностные компоненты (половоз-
растная идентификация, страхи, самооценка 

Рисунок 10. Корреляционная плеяда (по r-Пирсону) и связи между компонентами ценностной сферы  
с другими личностными качествами у детей с нормальным речевым развитием
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и др.). При этом потребности напрямую кор-
релируют с соответствующими ценностями: 
так, потребность в общении сопряжена с цен-
ностью общения, аффилиация – с духовными 
ценностями, потребность в безопасности – 
с ценностью познания и т.д. На наш взгляд, со-
вокупность личностных компонентов старшего 
дошкольника с нормальным развитием – впол-
не оформленное неслучайное структурное об-
разование, в котором личностные компоненты 
достаточно логично монтируются в подсисте-
мы, они взаимосвязаны и взаимозависимы, но 
отмечается некоторая изолированность в раз-
витии ценностных ориентаций. Становление 
одних компонентов вызывает развитие и фор-
мирование других. Формирование системных 
образований как следствие процесса развития 
индивида отмечают многие психологи, в част-
ности Б. Н. Рыжов [7].

Выводы

Формирование ценностных ориентаций 
детей старшего дошкольного возраста с не-
достатками речи характеризуется специфи-
ческими закономерностями, зависящими от 
структуры речевого дефекта. Существуют 
определенные различия в формировании цен-
ностных ориентаций между группами детей 
дошкольного возраста, имеющими разный ха-
рактер и природу речевых недостатков.

По полученным в нашем исследовании 
данным самой близкой к норме из всех групп 

дошкольников с речевым дизонтогенезом яв-
ляется группа заикающихся. Это обусловлено 
тем, что, во-первых, заикание в дошкольном 
возрасте возникает на фоне опережающего ин-
теллектуального развития, и, во-вторых, у за-
икающихся страдает лишь коммуникативная 
функция речи, а при ФФН и, особенно, при 
ОНР – смысловая. Чем сильнее выражен ре-
чевой дефект, тем больше он влияет на фор-
мирование личности.

Выявлены различные иерархические со-
подчинения ценностных ориентаций старших 
дошкольников, что позволяет рассматривать 
данный возрастной период как сензитивный 
для целенаправленного формирования этой 
составляющей личностного развития.

Дошкольники с ОНР отстают в развитии 
ценностной сферы. У дошкольников с нор-
мальной речью и дошкольников с ФФН 
в шесть лет познание становится приори-
тетной ценностью, ценность игры сохра-
няет свою актуальность, ранги ценностей 
общения и здоровья с возрастом несколько 
снижаются.

Достоверно значимые различия в фор-
мировании ценностных ориентаций по полу 
и возрасту обнаружились только у дошколь-
ников с ФФН. У дошкольников других ис-
следуемых групп по большинству изучен-
ных ценностей статистических различий нет. 
Прослеживается лишь тенденция к поло-
возрастной зависимости по ценностям игры 
и гедонизма.
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Введение

Ценности и складывающиеся на их основе 
ценностные ориентации личности всегда были 
одним из важнейших объектов исследования 
таких научных дисциплин, как философия, 
этика, социология и психология на всех эта-
пах их становления и развития. Ценностные 
ориентации – особое субъективное, индивиду-
ализированное и мотивированное отражение 
в психике и сознании человека или социальной 
группы ценностей общества на конкретном 
этапе его исторического развития.

В психологии под ценностями понимает-
ся разделяемое обществом или социальными 
группами убеждение по поводу целей, которые 
необходимо достичь, и тех основных путей 
и средств, которые ведут к этим целям; име-
ются в виду и ценности базовые – терминаль-
ные и ценности-средства – инструментальные 
[16; 17, с. 235].

Ценностная сфера индивида формируется 
в процессе социализации путем опосредова-
ния через окружающую культурную и соци-
альную действительность.

Стоит особо подчеркнуть, что система цен-
ностей не является единожды сформировав-
шимся и неизменным образованием, а коррек-
тируется и дополняется в течение жизни [6, 9, 
10]. Особенно характерно это для кризисных 

периодов развития; «кризисы развития зрелой 
личности неизбежно сопровождаются пере-
стройкой системы ценностей» [1].

Гендерные стереотипы, как и ценностные 
ориентации, – сложные и многомерные обра-
зования, играющие значимую роль в мировоз-
зрении человека, формирующиеся в процессе 
социализации, имеющие свойство дополнять-
ся и изменяться в течение всей жизни.

Нельзя отрицать, что гендерный аспект 
формирования ценностной сферы доволь-
но значим. В зависимости от изначально 
биологического пола ребенка взрослые 
и общество предъявляют к нему различные 
требования, обучают порой противополож-
ным вещам и мотивируют на отличные виды 
реагирования. 

В связи с наличием определенных гендер-
ных стереотипов можно говорить и о форми-
ровании с их учетом ценностной сферы че-
ловека. Ценностные ориентации отражают 
предпочтения и стремления личности в отно-
шении тех или иных обобщенных человече-
ских ценностей [9, 13, 16], и, несомненно, те 
или иные гендерные черты личности, опре-
деленным образом сложившиеся в результа-
те социализации, будут влиять на иерархию 
ее ценностей. В рамках гендерного аспекта 
требуемое от ребенка поведение в рамках его 
половой принадлежности формирует у него 

ЦЕННОСТНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
(гендерный аспект)

Коган Б. М., Викторова О. А.
МГПУ, Москва

Статья посвящена исследованию взаимосвязи гендерного пола и ценностной сферы личности 
подростков 14-15 лет. Проведено эмпирическое исследование, показывающее наличие данной 
взаимосвязи у подростков, которая проявляется в разной степени выраженности тех или иных 
особенностей в зависимости от гендерной принадлежности индивида.
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The article is concerned with investigation of correlation between gender role and value system 
of 14-15-years old teenagers. An empirical research has been conducted, and it confirmed existence 
of this correlation among teenagers, which is demonstrated in teenager’s individualities depend-
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Keywords: teenagers, gender, age, values.



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 1 (13)

36

различные жизненные ориентиры. Определен-
ный гендерный стереотип (гендерная роль), 
принятая индивидом, тесно взаимодействует 
с его личностными качествами, на что много-
кратно указывают данные последних иссле-
дований [3, 4, 8]. 

Важно, что процесс полоролевой иденти-
фикации, значимый в подростковом возрасте, 
является существенным фактором формиро-
вания направленности личности, а устоявша-
яся направленность во многом обусловливает 
особенности данного процесса [10, 12, 13].

При этом гендерные стереотипы в совре-
менном мире приобрели гибкий и неоднознач-
ный характер; в таком новом качестве они ре-
ализуются в системе социальных отношений 
и предстают для усвоения новыми поколения-
ми. Данная неоднозначность и обусловливает 
актуальность вопроса о влиянии современной 
гендерной социализации на личность в под-
ростковый и юношеский периоды (наиболее 
сенситивные к подобным процессам).

Организация исследования

Гипотезой настоящего исследования вы-
ступило положение о зависимости между 
имеющимися гендерными стереотипами 
и особенностями мотивационной сферы лич-
ности, проявляющейся в период подростково-
го возраста. В исследовании приняли участие 
86 учащихся общеобразовательных учебных 
заведений в возрасте 14-15 лет (50 девушек 
и 36 юношей). 

Для изучения заявленной проблемы были 
использованы диагностические методики: 
опросник «Маскулинность-феминность» 
(С. Бэм), методика изучения ценностных 
ориентаций М. Рокича. Все диагностические 
методики соответствовали возрастным осо-
бенностям испытуемых. 

На первом этапе исследования опреде-
лялась принадлежность испытуемых к опре-
деленному гендерному полу, на основе чего 
были сформированы группы для дальнейшего 
анализа.

На втором этапе были выявлены особен-
ности мотивационной сферы испытуемых, 
структура мотивационной сферы.

На третьем этапе мы проводили корреля-
ционный анализ исследуемых показателей. 
В качестве статистического инструмента ис-
пользовали коэффициент корреляции Спирме-
на, а также, в целях проверки и подтверждения 
полученных данных, критерий достоверности 
различий Краскела – Уоллиса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Осуществив распределение испытуемых 
по гендерному признаку, мы получили не 
вполне равнозначные группы, так как инди-
видов, обладающих феминными гендерными 
характеристиками, оказалось больше, что само 
по себе свидетельствует об особенностях ус-
воения гендерных ролей современными под-
ростками (табл. 1).

Таким образом, значительная часть испы-
туемых обладает гендером, не совпадающим 
с биологическим полом, что еще раз доказы-
вает справедливость гендерной концепции. 
Также можно отметить, что более 50% испыту-
емых стремятся избирать для себя гендерные 
характеристики, соответствующие противо-
положному полу.

В своей изначальной теории С. Бэм вы-
сказывала идею о продуктивности наличия 
у человека гендерных черт противоположного 
пола, что делает его более гибким и позволя-
ет легче завязывать взаимоотношения в соци-
альной среде (при этом идеальным вариантом 

Т а б л и ц а  1
Статистика объема выборки по гендерным признакам

Класс Феминные 
девочки

Маскулинные 
мальчики

Феминные 
мальчики

Маскулинные 
девочки

Андрогины Итого

8.1 10 7 5 5 4 31
8.2 10 4 4 8 3 27
8.3 6 3 6 7 4 26
Итого 26 14 15 20 11 86
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представлялась андрогиния). Впоследствии 
С. Бэм пересмотрела свои взгляды, отметив, 
что наиболее продуктивным является нали-
чие мужских гендерных свойств у индивидов 
любого пола, так как именно эти качества (ле-
жащие в гендерном стереотипе мужествен-
ности) отвечают за адаптацию и продвижение 
в социуме [3, 4].

Распределив испытуемых по группам, мы 
приступили ко второму этапу исследования – 
изучению мотивационной сферы респонден-
тов с использованием методики изучения цен-
ностных ориентаций М. Рокича. 

Данный опросник является надежным ди-
агностическим инструментом, позволяющим 
выделить доминирующие мотивации, а так-
же группы мотивов одной направленности. 
Также в методике М. Рокича разделяются два 
класса ценностей – терминальные (убежде-
ние в том, что какая-то конечная цель инди-
видуального существования предпочтитель-
нее других) и инструментальные (убеждение 
в том, что какой-то образ действий с личной 
и общественной точек зрения предпочтителен 
в любых ситуациях). 

Мы получили классификацию терминаль-
ных и инструментальных ценностей каждого 
испытуемого на основе присвоенного каждой 
конкретной ценности места в общей иерархии 
ценностей.

Корреляционный анализ, проведенный 
с помощью расчета рангового коэффициента 
корреляции Спирмена, продемонстрировал 
следующие корреляции показателя гендерного 
пола с терминальными ценностями:

 ● положительно коррелируют с цен-
ностями: материально обеспеченная 
жизнь (r = 0,273; р < 0,005), обществен-
ное признание (r = 0,560; р < 0,001), 
развитие (r = 0,276; р < 0,001), свобода 
(r = 0,689; р < 0,001), счастье других 
людей (r = 0,518; р < 0,001), творчество 
(r = 0,319; р < 0,001), уверенность в себе 
(r = 0,471; р < 0,001);

 ● отрицательно коррелируют с ценностя-
ми: активная деятельная жизнь (r = –0,653; 
р < 0,001), жизненная мудрость (r = –0,674; 
р < 0,001), интересная работа (r = –0,480; 
р < 0,001), познание (r = –0,567; р < 0,001), 
счастливая семейная жизнь (r = –0,710; 
р < 0,001);

 ● корреляции с ценностями отсутствуют: 
здоровье, наличие хороших и верных дру-

зей, красота природы и искусства, любовь, 
продуктивная жизнь, удовольствия.
Относительно гендерного пола и инстру-

ментальных ценностей обнаружены следую-
щие взаимосвязи:

 ● положительно коррелируют с ценностя-
ми: высокие запросы (r = 0,228; р < 0,005), 
независимость (r = 0,717; р < 0,001), не-
примиримость к недостаткам (r = 0,548; 
р < 0,001), самоконтроль (r = 0,620; 
р < 0,001), твердая воля (r = 0,660; 
р < 0,001);

 ● отрицательно коррелируют с ценностя-
ми: аккуратность (r = –0,620; р < 0,001), 
воспитанность (r = –0,587; р < 0,001), чут-
кость (r = –0,654; р < 0,001), терпимость 
(r = 0,762; р < 0,001);

 ● корреляции с ценностями отсутствуют: 
жизнерадостность, исполнительность, 
образованность, ответственность, раци-
онализм, смелость в отстаивании своего 
мнения, широта взглядов, честность, эф-
фективность в делах.
Поскольку показатель гендерного пола 

имеет разброс возможных значений [–46,44; 
46,44], где все положительные показатели 
служат обозначением принадлежности к фе-
минному гендеру, а отрицательные – к маску-
линному, наличие отрицательных корреляций 
говорит о предпочтении данной ценностной 
категории лицами с феминным гендером, а по-
ложительных – с маскулинным.

Полученные в ходе анализа результаты 
показывают, что гендерный пол является зна-
чимой характеристикой в образе личности 
старшеклассников. Из 36 ценностей показа-
тель гендерного пола положительно корре-
лирует с 12 (33% общего числа предложен-
ных ценностей), отрицательно коррелирует 
с девятью (25% общего числа ценностей). 
Таким образом, общая доля корреляций со-
ставляет 58,3%.

В исследовании также отражена содер-
жательная сторона взаимосвязи. В группе 
терминальных ценностей (ценности-цели) 
корреляции затрагивают ценности, входящие 
в каждый из содержательных ценностных 
блоков (конкретные и абстрактные ценности, 
ценности семейной жизни и профессиональ-
ной самореализации). Среди инструменталь-
ных ценностей в первую очередь наблюдается 
связь с гендером ценностей, стоящих в таких 
блоках, как индивидуалистические ценности 
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и альтруистические, ценности самоуважения 
и принятия других.

Если обратиться к данным более ранних 
исследований, то можно обнаружить законо-
мерные совпадения в результатах. Стоит от-
метить, что при изучении связи ценностных 
ориентаций с гендером исследователи обычно 
не обращаются конкретно к гендерному полу, 
а рассматривают различия в показаниях на ос-
нове деления по признаку пола биологическо-
го. Так, в исследовании, описанном в работе 
С. Ю. Девятых «Направленность и иерархия 
ценностных ориентаций в юношеском воз-
расте (анализ гендерных различий)» (2005 г.) 
также были получены корреляции некоторых 
ценностей с полом испытуемых. В группе тер-

минальных ценностей это активная деятель-
ная жизнь, жизненная мудрость, продуктивная 
жизнь, любовь, семейная жизнь, в группе ин-
струментальных ценностей – непримиримость 
к недостаткам, самоконтроль, воспитанность, 
терпимость, аккуратность. В данном случае 
результаты корреляционного анализа согласу-
ются по девяти ценностям (шести терминаль-
ным и трем инструментальным). 

Результаты второго этапа эмпирического 
исследования подтвердили результаты первого 
этапа и позволили установить, что различия 
в ценностной сфере учащихся, принадлежа-
щих к различным гендерным группам, зна-
чимы по двенадцати терминальным и восьми 
инструментальным ценностям. Среди терми-

Т а б л и ц а  2
Показатели ценностной сферы личности учащихся, обладающих различными  

гендерными характеристиками (блок терминальных ценностей)*

Ценность
Гендерный пол 
(средние показатели по соответствующим гендерным группам) P 

(значение при-
ведено отдель-
но для каждого 
фактора)

Феминные 
девочки

Маску-
линные 
девочки

Феминные 
мальчики

Маску-
линные 
мальчики

Андрогины

Активная деятельная жизнь 5,48 14,13 6,75 13,32 9,20 0,001

Жизненная мудрость 5,32 14,87 3,83 13,05 8,70 0,001

Здоровье (физическое и психическое) 5,90 6,67 5,83 7,21 9,20 0,549

Интересная работа 5,55 5,93 4,33 12,74 6,50 0,002

Красота природы и искусства 13,90 13,67 15,00 11,89 14,20 0,404

Любовь 6,61 5,47 11,67 6,53 7,10 0,011

Материально обеспеченная жизнь 11,10 10,20 9,25 6,11 5,90 0,004

Наличие хороших и верных друзей 6,45 6,13 4,67 5,42 5,90 0,299

Общественное признание 13,65 5,87 114,42 7,74 11,00 0,002

Познание 8,42 13,93 4,75 13,26 12,70 0,001

Продуктивная жизнь 11,65 12,73 11,00 11,42 11,90 0,619

Развитие 7,68 5,47 11,17 6,00 8,40 0,012

Свобода 13,45 6,87 13,83 5,16 8,10 0,003

Счастливая семейная жизнь 3,87 14,13 7,08 14,42 10,60 0,000

Счастье других 14,19 8,40 13,67 7,74 11,80 0,000

Творчество 13,06 9,73 11,25 8,47 12,20 0,016

Уверенность в себе 11,26 5,53 10,92 7,79 7,50 0,000

Удовольствия 12,68 11,80 11,33 12,58 9,10 0,316

*  Достоверность различий для групп феминного и маскулинного гендера  
(данные по андрогинии приведены для сравнения).
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нальных ценностей это активная деятельная 
жизнь, жизненная мудрость, интересная рабо-
та, любовь, материально обеспеченная жизнь, 
общественное признание, познание, свобода, 
счастливая семейная жизнь, счастье других, 
творчество, уверенность в себе.

Не обнаружилось значимых различий по 
ценностям здоровье, красота природы и искус-
ства, наличие хороших и верных друзей, продук-
тивная жизнь, развитие, удовольствия (табл. 2). 

Если обратиться к показателю значимости 
ценности в усредненной иерархии каждой из 
групп, то можно заметить, что имеющиеся раз-
личия значимы в первую очередь для фемин-
ных и маскулинных групп (феминные девочки 
оказываются близки к феминным мальчикам, 
а маскулинные девочки – к маскулинным маль-
чикам). Например, такие терминальные ценно-
сти, как активная деятельная жизнь, жизнен-
ная мудрость, интересная работа, познание, 
больше свойственны группам с феминным 
гендером. Ценности же любви, общественно-
го признания, свободы, счастья других, твор-
чества, уверенности в себе характерны для 
маскулинных юношей и девушек. 

Что касается андрогинной группы (в ко-
торую вошли юноши и девушки, показавшие 
в одинаковой мере обладание феминными 
и маскулинными чертами), то ее данные по 
различным показателям приближаются то 
к феминной, то к маскулинной группе. Дан-
ная группа показывает достаточную разнород-
ность внутри себя, и, скорее, можно предполо-
жить, что испытуемые в ней все же обладают 
либо феминным, либо маскулинным гендером. 

Можно представить себе и сравнить иерар-
хии ценностей различных гендерных групп.

В группах феминного гендера на первых 
местах стоят такие ценности, как мудрость, 
интересная работа; у девочек данной группы 
одну из доминирующих позиций занимает 
семья, у мальчиков ценность семьи также на-
ходится в первой половине списка. Важны 
наличие хороших и верных друзей, активная 
деятельная жизнь. На первый план выходят 
абстрактные ценности (познание, жизненная 
мудрость), ценности, связанные с общением 
и построением взаимоотношений (счастливая 
семейная жизнь, наличие хороших и верных 
друзей), ценности, связанные с самореализа-
цией (интересная работа, развитие, активная 
деятельная жизнь). В конце списка в данном 
случае находятся ценности, связанные с само-

утверждением (продуктивная жизнь, творче-
ство, свобода, признание).

В группе маскулинного гендера предпо-
чтение отдается ценностям любови, развития, 
свободы, уверенности в себе и своих силах, 
признания, интересной работы. В первой по-
ловине списка находятся ценности наличия 
хороших и верных друзей, здоровья; у маску-
линных мальчиков одно из первых мест за-
нимает ценность материально обеспеченной 
жизни. Но преимущественно на первом плане 
находятся ценности, связанные с профессио-
нальной самореализацией (развитие, обще-
ственное признание, материально обеспеченна 
жизнь), многие из ценностей носят абстракт-
ный характер (признание, свобода, развитие). 
Здесь же в конец списка попадают ценности 
семьи, мудрости, познания.

В андрогинной группе отмечаются совпа-
дения с двумя предыдущими группами: как 
и у феминной группы, в начале списка нахо-
дятся мудрость, интересная работа, наличие 
хороших и верных друзей; с маскулинной 
группой близки позиции ценностей матери-
ально обеспеченной жизни, развития, свобо-
ды, любви и уверенности в себе.

Одинаково непопулярны для всех групп 
ценности красоты природы и искусства, удо-
вольствий; твердую среднюю позицию зани-
мает здоровье, также близки ценности нали-
чия хороших и верных друзей, интересной 
работы, развития.

Полученные нами данные перекликаются 
с результатами более ранних исследований, хотя 
авторы обращаются в основном не к гендерно-
му, а к изначально биологическому полу испыту-
емых. Более того, многие работы в данной обла-
сти имеют достаточно разобщенные результаты, 
что связано, очевидно, с различным континген-
том испытуемых (нахождением их в различных 
социальных условиях), но все же наблюдаются 
некоторые взаимосвязи с проведенным нами 
исследованием. Так, в ряде исследований вы-
явлено, что женщины на первое место ставят 
эстетические, социальные и религиозные, то 
есть духовные, ценности. Для мужчин наи-
более важны теоретические, экономические 
и политические ценности, что можно связать 
с их интересом к абстрактным знаниям, потреб-
ностью в практическом успехе и стремлением 
к престижу и власти (в нашем исследовании 
маскулинная гендерная группа тоже выдвинула 
данные ценности на первый план) [5, 7].
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По данным более поздних исследований 
[14] у девушек на первом месте в качестве цен-
ности стоит материальное положение, а духов-
ные ценности и креативность выражены меньше 
всего (в нашем случае это правомерно по отно-
шению к ценностям креативности и творчества: 
средний ранг в феминной группе 13.60, 11.25).

Также в некоторых исследованиях отме-
чается, что как у юношей, так и у девушек ве-
дущими остаются ценности здоровья, насто-
ящей дружбы и семейной жизни (последняя 
имеет больший вес у девушек). Кроме того, 

для юношей ведущей ценностью является сво-
бода действий и поведения, а для девушек – 
уверенность в себе [6, 14, 15, 22]. Как видим, 
предпочтения группы девушек, так же как 
и у феминной группы нашего исследования, 
отданы семейной жизни, увлечениям и заня-
тием интересным делом, а в группе юношей 
аналогично нашей маскулинной группе при-
оритетны ценности достижения определенных 
целей, связанных с самореализацией.

Однако с некоторыми исследованиями 
имеются расхождения. В работе А. А. Игнать-

Т а б л и ц а  3
Показатели ценностной сферы личности учащихся, обладающих различными  

гендерными характеристиками (блок инструментальных ценностей)*

Ценность
Гендерный пол 
(средние показатели по соответствующим гендерным 
группам)

P
(значение 
приведено 
отдельно 
для каждо-
го фактора)

Феминные 
девочки

Маску-
линные 
девочки

Феминные 
мальчики

Маску-
линные 
мальчики

Андрогины

Аккуратность 5,00 13,20 4,83 12,68 10,60 0,001
Воспитанность 4,61 13,27 4,00 12,11 5,60 0,003
Высокие запросы 14,13 12,13 11,67 11,11 12,90 0,314
Жизнерадостность 7,10 6,87 8,25 7,53 5,80 0,617
Исполнительность 10,39 11,20 10,33 11,21 11,40 0,835
Независимость 13,13 4,07 14,25 4,42 8,00 0,002
Непримиримость к недостат-
кам в себе и других

15,13 8,00 14,08 7,37 14,30 0,001

Образованность 6,81 8,47 8,00 9,37 5,90 0,444
Ответственность 7,16 8,07 9,42 8,05 9,80 0,5322

Рационализм 9,55 10,73 9,25 10,47 9,50 0,906

Самоконтроль 12,35 6,00 12,08 4,84 10,10 0,002
Смелость в отстаивании  
своего мнения

10,06 9,07 10,08 10,21 8,80 0,861

Чуткость 5,03 12,87 7,33 13,58 9,60 0,004
Терпимость 5,74 12,87 5,08 13,84 11,70 0,002
Широта взглядов 10,29 10,47 10,08 11,11 9,20 0,942
Твердая воля 13,52 5,07 12,67 5,32 10,20 0,001
Честность 9,42 7,20 7,67 7,47 9,40 0,502
Эффективность в делах 10,39 10,13 11,67 10,63 8,20 0,458

*  Достоверность различий для групп феминного и маскулинного гендера  
(данные по андрогинии приведены для сравнения).
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евой (2001) у юношей на первом месте сре-
ди терминальных ценностей стоит здоровье, 
затем в равной степени интересная работа, 
друзья, любовь, а также свобода; у девушек 
первое место занимает любовь, затем идут 
друзья, материально обеспеченная жизнь, 
здоровье, счастливая семейная жизнь, инте-
ресная работа и свобода, тогда как в нашем 
исследовании здоровье имеет достаточно 
скромную позицию и не выходит на первый 
план, а ценность материально обеспеченной 
жизни наиболее характерна для андрогинов 
и маскулинных мальчиков [6].

Что касается ценности материально обе-
спеченной жизни, которая занимает более 
высокие позиции у маскулинных мальчиков 
(6.11) и андрогинов (5.90), находясь практи-
чески в начале списка, и более низкие у фе-
минных девочек (11.10), маскулинных девочек 
(10.20) и феминных мальчиков (9.25), то, как 
отмечает А. Фенэм [24], женщины больше 
мужчин подвержены фантазиям и навязчи-
вым идеям о деньгах, они больше верят, что 
заработок должен зависеть от усилий и спо-
собностей работника. Правда, при обследова-
нии представителей 43 стран было выявлено, 
что и у мужчин имеется тенденция придавать 
деньгам повышенную ценность [25, 26]. Пред-
полагается, что это связано с большей склон-
ностью мужчин к соперничеству, а между этой 
склонностью и представлениями о ценности 
денег имеется тесная корреляция.

По мнению R. Belk, M. Wallendorf [23], 
женщины думают о деньгах как о способе при-
обретения вещей, а мужчины – власти.

В. Рубинштейн отмечает, что мужчины бо-
лее доверчивы и уверены в себе в финансовых 
вопросах, больше удовлетворены своей фи-
нансовой ситуацией и оптимистичнее смотрят 
на свое будущее материальное положение. 
Однако автор считает, что, вопреки распро-
страненному мнению, мужчины и женщины 
придают одинаковое значение финансам [7].

В иерархии инструментальных ценностей 
также выявлены различия между гендерными 
группами по восьми из восемнадцати ценно-
стей. Значимые различия имеются по таким 
ценностям, как аккуратность, воспитанность, 
независимость, непримиримость к недостат-
кам в себе и в других, самоконтроль, чуткость, 
терпимость, твердая воля.

Не обнаружили значимых различий ценно-
сти жизнерадостности, высоких запросов, ис-

полнительности, образованности, ответствен-
ности, рационализма, смелости в отстаивании 
своего мнения, широты взглядов, честности, 
эффективности в делах (табл. 3).

В данном случае мы получаем иерархии 
инструментальных ценностей (ценностей-
средств) для каждой из гендерных групп. Так, 
для феминных групп характерны такие цен-
ности-средства, как воспитанность, аккурат-
ность, чуткость, терпимость. Данные ценности 
имеют этический характер (воспитанность), 
говорят об альтруистической и социальной 
направленности (чуткость терпимость), что 
согласуется с характеристиками, приписыва-
емыми многими исследователями феминному 
гендеру – склонность к общению, заботли-
вость, тонкость и элегантность действий [5, 7]. 
Последние места в иерархии занимают такие 
ценности, как непримиримость к недостаткам 
в себе и других, независимость, самоконтроль, 
твердая воля. Эти ценности, наоборот, выходят 
на первые места у маскулинного гендера, что 
также соответствует типичным представле-
ниям о нем. Для маскулинного гендера внизу 
иерархии находятся воспитанность, аккурат-
ность, чуткость, терпимость.

Данная группа ценностей отражает то, 
какими способами индивид действует в сво-
ей жизни, какие моральные принципы имеют 
для него значения. Например, для феминных 
юношей и девушек характерны более мягкие 
средства, нацеленные, в первую очередь на 
других людей и на взаимодействие, а для ма-
скулинных типов значение имеют более жест-
кие и агрессивные стратегии.

Для андрогинной группы и в данном слу-
чае характерен промежуточный, усредненный 
вариант. 

Не имеют различий между группами цен-
ности жизнерадостности, образованности, 
ответственности, честности, смелости, ши-
роты взглядов, исполнительности, которые 
занимают средние позиции в иерархиях. 
В конце иерархий находятся ценности вы-
соких запросов, что может свидетельство-
вать в пользу определенной однородности 
и устойчивости моральных позиций совре-
менных юношей и девушек.

Если у юношей выше, чем у девушек, зна-
чимость твердой воли, рационализма, само-
контроля, честности и эффективности в делах, 
то девушки сильнее юношей ценят жизнера-
достность, ответственность, смелость в отста-
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ивании своего мнения, чуткость, широту взгля-
дов, терпимость (согласование по ценностям 
ответственности, чуткости, широты взглядов, 
твердой воли, самоконтроля) [7].

Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования убедительно доказывают 
связь генедерных характеристик и ценностной 
сферы личности.

Выводы:
1. Качества, характеризующие юношей 

и девушек с феминным и маскулинным ген-
дером, соответствуют стереотипам маскулин-
ности – феминности, принятым в обществе.

2. Выделенные качества, зависимые от 
гендерного пола, характеризуют именно ген-

дерный, а не биологический пол испытуемых: 
у феминных юношей и девушек показатели 
тяготеют друг к другу, как и у маскулинных 
юношей и девушек.

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно делать определенные выводы 
относительного гендерной составляющей 
в развитии современных юношей и девушек, 
особенностях ее формирования; также мож-
но утверждать, что существует взаимосвязь 
гендера с ценностной сферой личностного 
развития.
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Введение

Происходящие радикальные социальные, 
политические и экономические перемены 
в стране и мире затрагивают и усложняют 
условия общественной жизни каждого чело-
века, изменяют социокультурную ситуацию, 
влияющую на становление и развитие лич-
ности. Критерии психического и психоло-
гического здоровья и безопасности сегодня 
выдвигаются на первое место как в государ-
ственной политике, так и в системе образо-
вания, поскольку наряду со снижением рож-
даемости ухудшается качество физического, 
психического и психологического здоровья 
детей, увеличивается уровень социальной 
дезадаптации и различных вариантов деви-
антного поведения детей и подростков. Уро-
вень жизни тесно связан с качеством жизни, 
а качество жизни в мировых аналогах – это 
оптимальная реализация психофизиологиче-
ских, социально-общественных дарований 
каждой личности [1, 6, 10].

Понятие «адаптация» в науке

Традиционно под адаптацией понимается 
процесс вхождения человека в новую среду 
и приспособление к условиям. Это универ-
сальное явление всего живого, которое можно 
наблюдать как в растительном, так и в живот-
ном мире. Адаптация – от латинского «приспо-
собляю» – это сложный процесс приспособле-

ния организма, который происходит на разных 
уровнях: физиологическом, социальном, пси-
хологическом. Приспособление организма 
к новым условиям социального существова-
ния, к новому режиму сопровождается изме-
нениями поведения ребенка, расстройством 
сна, аппетита.

Адаптация является активным процессом, 
приводящим или к позитивным (адаптирован-
ность, то есть совокупность всех полезных 
изменений организма и психики) результа-
там, или негативным последствиям (стресс). 
При этом выделяются два основных критерия 
успешной адаптации: внутренний комфорт 
(эмоциональная удовлетворенность) и внеш-
няя адекватность поведения (способность 
легко и точно выполнять новые требования). 
С приходом в ясли у ребенка начинается новый 
этап его жизни.

Социальная адаптация – процесс овладе-
ния системой знаний, норм, ценностей, уста-
новок, образцов поведения, культивируемых 
конкретным обществом, социальной общно-
стью, группой. 

Ситуация адаптации связана с относи-
тельной обособленностью ребенка: акцент 
делается на биологической составляющей 
адаптации – процессе приспособления к воз-
действию различных средовых факторов. 
Овладение же культурой осуществляется 
ребенком при посредничестве взрослого. 
Общественный взрослый интерпретирует 
общекультурные ценности в контексте инди-
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видуальных особенностей ребенка. В приро-
де человека генетически заложена большая 
способность к адаптации. Практика, а также 
научные исследования показывают, что чело-
век обладает значительными адаптационными 
способностями в условиях природной и со-
циальной среды, изменяющихся даже в кри-
тических пределах. 

Методологической основой изучения со-
циально-психологической адаптации в отече-
ственной науке является культурно-истори-
ческая теория Л. С. Выготского. «Врастание 
нормального ребенка в цивилизацию, – отме-
чает ученый, – представляет обычно единый 
сплав с процессами его органического созре-
вания. Оба плана развития – естественный 
и культурный – совпадают и сливаются один 
с другим» [4, с. 118].

В процессе исторического развития чело-
вечества (а соответственно и в онтогенетиче-
ском развитии каждого отдельного человека) 
возникают и формируются культурные фор-
мы поведения. Своеобразная природа при-
способления человека к природе, отмечает 
Л. С. Выготский [4, с. 145], коренным обра-
зом отличающая его от животных, лежащая 
в основе исторической жизни человечества, 
невозможна без новых форм поведения, не 
может не вызвать к жизни принципиально 
иную, качественно отличную, иначе орга-
низованную систему поведения. Эта новая 
система поведения формируется при нали-
чии определенной биологической зрелости, 
однако без изменения биологического типа 
человека. В отличие от этого все высшие 
функции (словесное мышление, логическая 
память, образование понятий, произвольное 
внимание, воля и пр.) в процессе историче-
ского развития человечества подвергаются 
глубокому и всестороннему изменению [4, 
с. 298]. В полном соответствии с этим разви-
тие психических функций с необходимостью 
включает в себя создание особых – внешних – 
средств, выступающих в качестве психологи-
ческого орудия, которое позволяет добиваться 
значительно более высоких результатов и ка-
чественно перестраивать первоначальные, 
элементарные психические функции. Созда-
ние и употребление искусственных стиму-
лов (язык, письмо, алгебраическая символика 
и др.) в качестве вспомогательных средств 
для овладения собственными реакциями слу-
жит основой той или иной формы определя-

емости поведения, которая отличает высшее 
поведение от элементарного.

Проблема социально-психологической 
адаптации также рассматривается в рамках 
предметной деятельности и в контексте по-
нятия «присвоение», под которым понимается 
овладение личностью общественно вырабо-
танными способами ориентации в предметном 
мире и средствами его преобразования. Реша-
ющее значение при этом приобретает тот факт, 
что мир социальных объектов не дан индивиду 
непосредственно, но каждый раз встает перед 
ним как задача только при осуществлении по 
отношению к нему практической (в том числе 
и познавательной) деятельности, адекватной 
(но не тождественной) воплощенной в ней 
человеческой деятельности [8, с. 126]. Инди-
вид делает это достоянием психики. Основное 
различие между процессами приспособления 
и процессами присвоения, овладения состоит 
в том, что процесс биологического приспо-
собления есть процесс изменения видовых 
свойств, способностей организма и его видо-
вого поведения [8, с. 126]. Другое дело – про-
цесс присвоения, или овладения. Это процесс, 
в результате которого происходит воспроиз-
ведение индивидом исторически сформиро-
вавшихся человеческих способностей и функ-
ций. Человек не просто приспосабливается 
к окружающей его природе, но и производит 
средства для своего существования. Благодаря 
этому в отличие от животных человек своей 
деятельностью опосредует, регулирует и кон-
тролирует данный процесс. При этом сред-
ства, способности и умения, необходимые для 
осуществления деятельности, опосредующей 
его связь с природой, он находит в обществе, 
в том мире, который преобразован обществен-
но-историческим процессом. Чтобы сделать 
их своими средствами, своими способностями, 
своими умениями, он должен вступить в отно-
шения с людьми и с предметной человеческой 
деятельностью.

Категория адаптации как «приспособле-
ние» предполагает активность человеческой 
деятельности, направленной на то, чтобы 
удовлетворить требования внешней и вну-
тренней среды индивида. С. Л. Рубинштейн 
развивает тезис о единстве сознания и дея-
тельности, подчеркивая, что они образуют 
органическое целое – не тождество, но един-
ство. Деятельность человека обусловлива-
ет регуляцию самой деятельности, являясь 
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условием ее адекватного выполнения. При 
этом функция регуляции осуществляется 
в единстве с функцией отражения действи-
тельности. Поскольку отражение включает 
в свою структуру не только познавательный, 
но и аффективный компоненты, психическая 
регуляция деятельности протекает на основе 
не только знания, но и значения отражаемого 
объекта для субъекта как эффекта отнесен-
ности к его потребностям и интересам [11, 
с. 434]. Таким образом, активность психи-
ческого рассматривается одновременно со 
спецификой его как субъективного, причем 
субъективность рассматривается в качестве 
внутренних условий жизни и деятельности 
реального существа. Специфика психическо-
го как субъективного выступает как субъек-
тивность, то есть отнесенность к субъекту, 
определение объективных значений бытия 
в «терминах» субъекта, то есть в терминах 
значимого для него [11, с. 521].

Психологическая адаптация раскрывается 
как приспособление к условиям и задачам на 
уровне психических процессов. Под социаль-
ной адаптацией понимают постоянный про-
цесс интеграции индивида в общество, про-
цесс приспособления индивида к условиям 
социальной среды, а также результат этого 
процесса. Соотношение этих компонентов, 
определяющее характер поведения, зависит 
от целей и ценностных ориентаций индиви-
да и от возможностей их достижения в со-
циальной среде. Несмотря на непрерывный 
характер социальной адаптации, ее обычно 
связывают с периодами кардинальных измене-
ний деятельности индивида и его социального 
окружения. Любой вид социальной адаптации 
(учебная, профессиональная, бытовая и т.д.) 
включает социально-психологический аспект, 
так как социальная среда по структуре подраз-
деляется на предметную и личностную.

Социальная адаптация является непре-
менным условием и результатом успешной 
социализации ребенка, которая, как извест-
но, осуществляется в трех основных сферах: 
деятельности, общения и сознания. В сфере 
деятельности у ребенка происходят расшире-
ние видов деятельности, ориентация в каждом 
виде, ее осмысление и освоение, овладение 
соответствующими формами и средствами 
деятельности. В сфере общения идет расши-
рение круга общения, наполнение и углубле-
ние его содержания, усвоение норм и правил 

поведения, принятых в обществе, овладение 
различными его формами, приемлемыми в со-
циальном окружении ребенка и в обществе 
в целом. В сфере сознания формируется об-
раз собственного«Я» как активного субъекта 
деятельности, происходят осмысление своей 
социальной принадлежности и социальной 
роли, формирование самооценки.

Особое значение в последние десятиле-
тия приобрел социально-психологический 
аспект адаптации. Современное общество 
очень динамично, изменения происходят 
с большой скоростью, особенно в России: 
изменяются экономическая и политическая 
ситуация, ценности, на основе которых люди 
выстраивают отношения друг с другом. Наи-
более общим показателем успешного про-
цесса адаптации можно считать взаимную 
удовлетворенность человека и социальной 
среды. Состояние личности, позволяющее 
достигать таких взаимоотношений с социу-
мом, называется социально-психологической 
адаптивностью. При этом человек без дли-
тельных внутренних и внешних конфликтов 
выбирает жизненный путь и принимает ре-
шения, продуктивно осуществляет свою де-
ятельность, удовлетворяя при этом основные 
социогенные потребности, в полной мере со-
ответствует ролевым ожиданиям эталонной 
группы, самореализуется и раскрывает свой 
творческий потенциал [1, 5, 6]. 

Подростковый возраст – самый трудный 
и сложный из возрастов, особый, кризисный 
период становления личности. Этот опреде-
ленный отрезок жизни между детством и зре-
лостью, переходный возраст, обычно харак-
теризуют как переломный, критический. Он 
сопровождается рядом специфических осо-
бенностей, кардинальных преобразований 
в сфере сознания, деятельности и системы 
взаимоотношений. «Основу формирования 
новых психологических и личностных качеств 
составляет общение в ходе различных видов 
деятельности – учебной, производственной, 
творческих занятий». 

Старший подростковый возраст – это пери-
од принятия ответственности за свою судьбу 
и судьбы близких, начало подлинно взрослой 
жизни, сложной как внутренне, так и внешне, 
адаптации к жизни, включая принятие многих 
условностей, социальных норм, ролей и форм 
поведения, не всегда соответствующих акту-
альным внутренним установкам человека 
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в данный период времени. Становится акту-
альным поиск спутника жизни и единомыш-
ленников, возрастает потребность в сотрудни-
честве с людьми, укрепляются связи со своей 
социальной группой, появляется чувство ин-
тимности с определенными людьми. 

Расширяется диапазон социальных ролей, 
которые примеряются на себя. Проявляются 
психологические трудности взросления, про-
тиворечивость и нестабильность представле-
ния о себе.

Именно поэтому общение подростков со 
сверстниками и взрослыми необходимо счи-
тать важнейшим психологическим условием 
их личностного развития. Неудачи в общении 
ведут к внутреннему дискомфорту, компенси-
ровать который не могут никакие объективно 
высокие показатели в других сферах жизни 
и деятельности. Общение субъективно вос-
принимается подростками как нечто личност-
но очень важное: об этом свидетельствуют их 
чуткое внимание к форме общения, его тональ-
ности, доверительности, попытки осмыслить, 
проанализировать свои взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. Если ребенок 
в школе не может найти системы удовлетво-
ряющего его общения, он «уходит» из школы, 
чаще психологически, хотя не так уж редко 
и буквально. Это проявление социально-пси-
хологической дезадаптации, признаками ко-
торой считаются повышенная тревожность 
и неуверенность личности в себе, агрессив-
ность и чувство малоценности, чрезмерное 
увлечение курением, компьютерами, длитель-
ные внутриличностные и межличностные кон-
фликты, переживаемые без поисков возмож-
ных решений [3, 7, 9].

Критерии успешности социализации

Традиционно считается, что социализация 
прошла успешно, если школьник усвоил нор-
мы, ценности и правила поведения, принятые 
в обществе и школе. С таким подходом можно 
согласиться, но только тогда, когда ситуация 
в обществе достаточно стабильна. Наше же 
общество находится в состоянии «социальной 
дезорганизации» – это значит, что культурные 
ценности, нормы и ожидания противоречат 
друг другу. Существуют группы людей, по-
разному относящиеся к одним и тем же соци-
альным явлениям, и соответственно в их среде 
действуют различные нормы и представления. 

В таких условиях определить успешность 
или неуспешность социализации достаточно 
непросто. Ответить на вопрос об успешности 
социализации на основании существующих 
критериев однозначно нельзя. Считается, что 
успешность социализации определяется тремя 
факторами: социальными ожиданиями, изме-
нением поведения и стремлением к конфор-
мизму (согласие индивида с целями общества 
и применение им 20 законных средств). Чело-
веческая жизнь протекает внутри различных 
социальных групп, членом которых является 
индивид. Именно группа, членом которой яв-
ляется конкретный человек, – источник фор-
мирующихся у него ценностей, мир его обще-
ния. Однако индивид присваивает групповые 
нормы, как свои собственные, только тогда, 
когда эта группа является для него «референт-
ной – реальной или идеальной группой, на ко-
торую ориентирован человек, чьи ценности, 
идеалы и нормы он разделяет». 

Антиподом референтной группы является 
группа членства – человек может быть членом 
этой группы, но внутренне оставаться равно-
душным к ее целям и нормам. В этом случае 
он остается членом этой группы и выполняет 
нормы, принятые в ней из-за угрозы потери 
этой группы или своего места в ней либо из-за 
боязни социальных санкций. Такое явление 
называется конформизмом, оно рассматрива-
ется сейчас как один из основных механизмов 
поддержания целостности группы, единства 
ее ценностей и целей.  Являясь членом какой-
либо группы, индивид успешно социализиру-
ется тогда, когда его поведение соответствует 
групповым ожиданиям, когда он меняет свое 
поведение в соответствии с этими ожидания-
ми, когда его поведение конформно, то есть он 
подчиняется принятым в группе нормам. Нор-
мально протекающий процесс социализации 
подразумевает интериоризацию индивидом 
социальных норм и ценностей. Вряд ли это 
произойдет, если индивид не разделяет нормы 
и ценности, принятые в группе, и придержи-
вается их только под групповым давлением 
или из боязни наказаний. Следовательно, 
успешно процесс социализации подростка 
протекает только тогда, когда он находит ре-
ферентную группу: коллектив школы, клас-
са и внешние нормы этой группы переходят 
во внутренний план регуляции поведением 
подростка. Из возрастной психологии из-
вестно, что каждому возрасту соответствует 
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своя референтная группа, которая и является 
основным институтом социализации в этот 
период. Таким образом, успешность социали-
зации подростка зависит от функционирова-
ния социального института школы, который 
в основном отвечает за его социализацию на 
данном возрастном этапе [10, 12]. 

Можно выделить признаки, или критерии, 
успешной социализации. 

Во-первых, школьник должен находить-
ся в референтной группе, так как ее нормы 
и ценности играют решающую роль в его со-
циализации, в усвоении им определенного со-
циального опыта и формировании внутренних 
поведенческих регуляторов, внутреннего пла-
на сознания. 

Во-вторых, в группе должны быть созданы 
условия для успешной групповой деятельно-
сти. Эти условия будут благоприятны в следу-
ющих случаях: 

а) школьник имеет возможность реализо-
вать и выразить себя в общегрупповой дея-
тельности; 

б) его деятельность одобрена членами 
группы; 

в) школьник имеет высокий статус и при-
знание в группе. 

В-третьих, об успешности социализации 
можно судить на основании таких субъектив-
ных критериев, как удовлетворенность под-
ростка той средой, в которой он находится; 
успешное овладение им ведущей деятельно-
стью; способность подростка устанавливать 
межличностные длительные контакты с раз-
личными людьми; адекватное возрасту пред-
ставление подростка о самом себе, о своих 
способностях, умение оценить результаты 
своей деятельности.

В-четвертых, об успешном процессе со-
циализации свидетельствует то, что подросток 
не отторгнут от социальных институтов, с ко-
торыми ему необходимо взаимодействовать 
(семьи, школы, внешкольных учреждений). 

Еще одним критерием успешности со-
циализации можно назвать одобрение под-
ростка как успешного в его жизнедеятельно-
сти не только членами группы, в которой он 
находится, но и другими окружающими его 
людьми (соседями, учителями, сверстниками 
и так далее). 

Успешность социализации определяется 
и тем, насколько подросток удовлетворил 
свои потребности; насколько широк выбор 

вариантов поведения, направленных на удов-
летворение потребностей; насколько благо-
приятны жизненные условия для удовлетво-
рения потребностей. 

Социализация подростка, усвоение им 
социального опыта протекают по мере все 
более активного включения в многоплановые 
и разносторонние общественные школьные 
отношения, по мере расширения его много-
образных связей с окружающим миром. Ког-
да подросток овладел различными способами 
взаимодействия со школьной средой, что по-
зволяет ему успешно удовлетворять свои по-
требности, не причиняя вреда себе и другим, 
тогда можно с уверенностью говорить о том, 
что он успешно социализировался [6, 9, 12]. 

Социально-психологическая  
дезадаптация подростков

Говоря о социальной дезадаптации сле-
дует отметить, что в данном контексте этот 
термин рассматривается в широком смысле 
слова и включает в себя все известные виды 
дезадаптации, в том числе и психологическую. 
Психологическая адаптация и обратные ей 
социально-психологические процессы де-
задаптации подростков напрямую связаны 
с психологическим здоровьем личности. Это 
обусловлено тем, что все причины и признаки 
дезадаптации связаны с разнообразными изме-
нениями во всех элементах структуры совре-
менного российского социума, вследствие чего 
основной характеристикой невозможности 
приспособиться к новым условиям являются 
именно общественные катаклизмы. Исходя из 
сказанного, социальную дезадаптацию можно 
характеризовать следующим образом:

 ● деформация ценностных ориентаций де-
тей, нарушение или изменение необходи-
мых для их нормальной социализации ви-
дов деятельности – игры, познания, труда, 
общения;

 ● разрыв связи дезадаптированных детей 
с родителями (в условиях неполной се-
мьи), со значимыми взрослыми (в услови-
ях сиротства), учителями, благополучными 
сверстниками;

 ● различные личностные деформации и из-
менения в познавательной, мотивацион-
ной, эмоционально-волевой сферах.
Дезадаптация проявляется в широком 

спектре отклонений в поведении. Как пра-
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вило, ей сопутствуют достаточно серьезные 
нарушения физического и психологического 
здоровья. Психологическое здоровье – это 
психологическое свойство развитой лич-
ности. Развитие психологического здоровья 
связано с понятием «духовное становление 
личности», которое возникает на основе пол-
ноценного психического развития и предпо-
лагает полноту и богатство внутреннего мира 
человека. Результатом духовного развития 
является психологическая культура лично-
сти, которая и обеспечивает психологическое 
здоровье человека [5]. В свете такого пони-
мания психологического здоровья процессы 
социальной адаптации и дезадаптации напря-
мую связаны с феноменом психологического 
здоровья личности. В соответствии с фено-
меном становления личности в подростковый 
период адаптационные процессы полностью 
выражают процессы формирования и развития 
психологического здоровья. Успешность соци-
ально-психологической адаптации подростка 
и уровень его психологического здоровья тес-
нейшим образом связаны между собой. Можно 
предположить, что дезадаптированные под-
ростки нуждаются в дополнительной заботе 
об их психологическом здоровье.

Источники социальной дезадаптации де-
тей весьма многочисленны. В числе наиболее 
существенных следует отметить кризисные 
явления в семье (нарушение ее структуры, 
функций), рост числа разводов и количества 
неполных семей, асоциальный образ жизни 
многих семей со всеми вытекающими послед-
ствиями, катастрофически увеличивающееся 
число социальных сирот, ухудшение условий 
содержания детей в семьях и детских учрежде-
ниях, нарастание психоэмоциональных пере-
грузок как у детей, так и у взрослого населе-
ния, непосредственно отражающееся на детях, 
распространение жестокого обращения с деть-
ми, физического и психологического насилия 
в семьях и социальных детских учреждениях 
при снижении ответственности за их судьбу. 

Выделяют следующие уровни дезадапта-
ции подростков:
1)  патогенная дезадаптация как результат 

психических и нервно-психических забо-
леваний, в основе которых лежат органи-
ческие поражения центральной нервной 
системы;

2)  психолого-социальная дезадаптация, свя-
занная с половозрастными и индивиду-

ально-психологическими особенностями 
подростка, которые обусловливают его 
нестандартность, трудновоспитуемость; 
требует индивидуального педагогического 
подхода и специальной психолого-педаго-
гической программы;

3)  социальная дезадаптация, которая прояв-
ляется в нарушении норм морали и права 
(педагогическая и социальная запущен-
ность подростков).
Нет единого типа социально дезадаптиро-

ванного подростка. У каждого ребенка свои 
причины, приведшие к изменению личности 
и поведения. Однако все они – неустойчивые. 
Одним нужно развлечься. Другие попадают 
в разряд «трудных» «за компанию». Подобные 
подростки зачастую не имеют собственных 
убеждений, четких моральных принципов, не 
умеют занять себя и плывут по течению – идут 
на поводу у более самостоятельных сверстни-
ков. К таким подросткам относятся так назы-
ваемые конформные. В каждом классе любой 
образовательной организации есть такие дети, 
которые, «как все», прогуливают уроки, сни-
жают качество обучения, потому что «не мод-
но» хорошо учиться. Конформные подростки 
заодно с лидерами класса или подростковой 
компании будут дразнить более слабого уча-
щегося, устраивать протестные акции против 
учителей и т.д., но при этом собственно осоз-
наваемых и четко сформулированных претен-
зий к «противникам» не выражать.

Истероидные подростки создают вокруг 
себя много шума. Их задача – привлечь к себе 
внимание, заставить о себе говорить и пере-
живать за них. Они получают необходимое 
им внимание, даже прибегнув к самоубийству, 
чаще – попытке суицида. В школе таких под-
ростков сразу видно. Они очень открыто де-
монстрируют свои эмоции и чувства и всегда 
живут на острие событий. Но удовлетворить 
полностью их потребность во внимании невоз-
можно, они всегда будут требовать еще и еще. 
Любой недостаток внимания и эмоций со сто-
роны родителей, сверстников и учителей такие 
подростки будут восполнять любым путем, 
чаще становясь возмутителем спокойствия 
и нарушителем дисциплины в классе.

Эпилептоидые подростки чаще всего 
страдают от жадности или чувства мести. 
Они отличаются особой жестокостью в дра-
ках, повышенной агрессивностью. Такие дети 
очень хладнокровно выражают свою агрес-
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сию и уверены в правоте своих деяний, не-
смотря ни на что.

Гипертимные подростки – лидеры в груп-
пах. Они могут стать инициаторами драки, 
прогула урока, кражи и т.д. Их бурная энергия, 
не находящая применения, склонность к риску 
и авантюрам заставляет их искать источники 
реализации своих планов.

Шизоидные подростки – одиночки. Если 
они встали на асоциальный путь, то долго вы-
нашивают план. В поле зрения взрослых они 
попадают намного позже, чем остальные, так 
как внешне не проявляют девиации. 

Все перечисленные типы подростков отно-
сятся к тем случаям, когда у ребенка выражены 
акцентуации характера. Однако нарушения, 
отклонения в поведении, сложности в адап-
тации могут возникнуть и при относительно 
гармоничном характере.

Закреплению или возникновению разноо-
бразных форм социальной дезадаптации спо-
собствует появление «опытного» друга или 
включение в группу – не обязательно асоци-
альную. Подростковая компания, не имеющая 
серьезных увлечений и занятий, в итоге при-
ходит к алкоголизации, преступлениям и т.д. 
при условии отрицательного влияния небла-
гополучной среды и легкой доступности благ 
и соблазнов.

Конечно, не любой подросток потянется 
к такой группе и, даже оказавшись в неблаго-
приятной среде, примет ее ценности и нор-
мы поведения. Однако такие свойства, как 
авантюризм, агрессивность, подростковая 
эмансипированность, в значительной мере 
способствуют становлению делинквентно-
сти и девиантности. Вместе с тем решающим 
внутренним условием асоциального выбора 
оказывается специфика развития психологи-
ческого здоровья и морального сознания.

Патогенная дезадаптация вызвана откло-
нениями, патологиями психического разви-
тия и нервно-психическими заболеваниями, 
в основе которых лежат функционально-ор-
ганические поражения центральной нервной 
системы. В свою очередь, патогенная дезадап-
тация по степени и глубине своего проявле-
ния может носить устойчивый, хронический 
характер (психозы, психопатии, органические 
поражения головного мозга, отставание в ум-
ственном развитии, дефекты анализаторов, 
в основе которых – серьезные органические 
повреждения). Выделяют также так называ-

емую психогенную дезадаптацию (фобии, 
навязчивые дурные привычки, энурез и т.д.), 
которая может быть вызвана неблагоприят-
ной социальной, школьной, семейной ситуа-
цией. Такие подростки нечасто встречаются 
в обычной массовой школе, однако бывают 
ситуации, в которых скоротечно развиваются 
школьные неврозы, обусловленные перечис-
ленными выше факторами неблагополучия. 
Отсутствие своевременной помощи приводит 
к более глубоким и серьезным формам соци-
альной дезадаптации, к закреплению устойчи-
вых психопатических и патопсихологических 
проявлений, чаще всего поведенческого ха-
рактера. Подобных детей стараются вывести 
из школы, если они учатся в массовой школе, 
так как не все специалисты образовательных 
организаций могут работать с такими особы-
ми детьми. Через специалистов (неврологов, 
невропатологов, психиатров и т.д.), через 
психолого-медико-педагогические комиссии 
разных уровней эти учащиеся определяются 
на обучение в специализированные учебные 
учреждения разного типа.

Психосоциальная дезадаптация связана 
с половозрастными и индивидуально-психоло-
гическими особенностями ребенка, подростка, 
обусловливающими их определенную нестан-
дартность, трудновоспитуемость, требующи-
ми индивидуального педагогического подхода 
и, в отдельных случаях, специальных психоло-
го-педагогических коррекционных программ, 
которые могут быть реализованы в условиях 
общеобразовательных учебно-воспитатель-
ных учреждений. В школе таких детей и под-
ростков очень много. Особенности этих уча-
щихся проявляются уже в начальной школе, 
а в подростковом возрасте становится видна 
вся палитра особенностей. Это и трудности 
в обучении, и нюансы поведения, и неприня-
тие общих правил жизнедеятельности, и сво-
еобразие взаимоотношений со сверстниками 
и педагогами. С такими «нестандартными» 
детьми надо работать так же нестандартно, 
с особым подходом; только в этом случае они 
адаптируются к школьному обучению. Неред-
ко школа использует для организации эффек-
тивного и успешного учебно-воспитательного 
процесса надомные формы обучения для по-
добных детей. В такой форме образования уча-
щиеся занимаются один на один с учителем 
в классе или дома. Иногда также комплектуют-
ся микрогруппы по три-четыре человека, в ко-



51

Овчаренко Л. Ю. Проблемы успешности социально-психологической адаптации подростков...

торых проходит процесс обучения. При этом 
все внешкольные и внеклассные мероприятия 
такие учащиеся посещают и принимают в них 
участие вместе со всем классом.

По своей природе и характеру различные 
формы психосоциальной дезадаптации также 
могут делиться на устойчивые и временные. 
К устойчивым формам психосоциальной деза-
даптации можно отнести акцентуации характе-
ра, определяющиеся как крайнее проявление 
нормы, за которыми начинаются психопати-
ческие проявления. Акцентуации выражают-
ся в заметном специфическом своеобразии 
характера ребенка, подростка (акцентуации 
по гипертимному, сенситивному, шизоидно-
му, эпилептоидному и другим типам), требу-
ют индивидуально-педагогического подхода 
в семье, школе. В отдельных случаях могут 
быть также показаны психотерапевтические 
и психокоррекционные программы. 

К устойчивым формам психосоциаль-
ной дезадаптации, требующим специальных 
психолого-педагогических коррекционных 
программ, можно отнести также различные 
неблагоприятные и индивидуально-психоло-
гические особенности эмоционально-волевой, 
мотивационно-познавательной сферы, вклю-
чая такие дефекты, как снижение эмпатий-
ности, индифферентность интересов, низкая 
познавательная активность, резкий контраст 
в сфере познавательной активности и моти-
вации вербального (логического) и невербаль-
ного (образного) интеллекта, дефекты волевой 
сферы (безволие, податливость чужому вли-
янию, импульсивность, расторможенность, 
неоправданное упрямство и т.д.).

Определенную трудновоспитуемость пред-
ставляют также так называемые неудобные 
учащиеся, опережающие сверстников в своем 
интеллектуальном развитии, что может сопро-
вождаться такими чертами, как несдержан-
ность, эгоизм, зазнайство, пренебрежительное 
отношение к старшим и сверстникам. Нередко 
сами учителя занимают неверную позицию 
по отношению к таким детям, обостряя вза-
имоотношения с ними и вызывая ненужные 
конфликты. Эта категория трудновоспитуе-
мых редко проявляет себя в асоциальных по-
ступках, и все проблемы, возникающие с «не-
удобными» учащимися, должны решаться, как 
правило, за счет индивидуально дифферен-
цированного подхода в условиях школьного 
и семейного воспитания.

К временным неустойчивым формам пси-
хосоциальной дезадаптации можно прежде 
всего отнести психофизиологические поло-
возрастные особенности отдельных кризис-
ных периодов развития ребенка, подростка. 
В данном случае трудновоспитуемость про-
является в кризисные периоды психофизио-
логического развития, которые характеризу-
ются качественно новыми психологическими 
образованиями, что требует перестройки ха-
рактера отношений взрослых, родителей, вос-
питателей, педагогов с ребенком, подростком, 
а также изменений всей системы воспитатель-
ных мер и воздействий, социальной ситуации 
развития. Л. С. Выготский одним из первых 
в отечественной психологии разрабатывав-
ший проблему периодизации психического 
развития, выделял кризисы новорожденно-
сти, одного года, трех, семи, тринадцати лет. 
В контексте наших рассуждений коснемся 
подросткового кризиса. 

Кризис подросткового возраста – один из 
самых сложных периодов, переживаемых ре-
бенком в процессе его психического развития. 
В этот период перехода от детскости к взрос-
лости, как было отмечено выше, происходят 
серьезные изменения в организме, психике, 
характере взаимоотношений подростка с окру-
жающими, взрослыми и сверстниками. Имен-
но в этот период самыми актуальными ста-
новятся личностные переживания подростка 
относительно себя и окружающего мира. По-
тенциальный конфликт подростка и социаль-
ной среды может вспыхнуть в любой момент 
при минимальном раздражителе, а таких раз-
дражителей, стрессогенных факторов в жизни 
подростка оказывается очень много. И шко-
ла, являясь бо́льшей частью жизни подростка, 
дает множество возможностей для проявления 
подросткового кризиса в полном объеме. 

К временным формам психосоциальной 
дезадаптации относятся также различные 
проявления неравномерного психического 
развития, которые могут выражаться в пар-
циальной задержке либо опережении развития 
отдельных познавательных процессов, опере-
жающего либо отстающего психосексуального 
развития и т.д. Такого рода проявления также 
требуют тонкой диагностики и специальных 
развивающих и коррекционных программ.

Временную психосоциальную дезадапта-
цию могут вызвать отдельные психические 
состояния, спровоцированные различными 
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психотравмирующими обстоятельствами 
(конфликтом с родителями, сверстниками, 
учителями, неконтролируемым эмоциональ-
ным состоянием, вызванным первой юноше-
ской влюбленностью, переживанием разла-
дов в родительских отношениях и т.д.). Все 
эти состояния требуют тактичного, понима-
ющего отношения педагогов и психологи-
ческой поддержки со стороны практических 
психологов. Подросток, не справляющийся 
самостоятельно с переживанием такой си-
туации, обязательно будет искать помощи 
у «значимых других». Как правило, это роди-
тели, друзья, уважаемый подростком педагог 
или классный руководитель и, конечно же, 
педагог-психолог, если он находится с под-
ростком в контакте. Главное – увидеть и по-
нять переживания подростка, о которых он 
«молчаливо кричит», прося помощи.

Социальная дезадаптация проявляется 
в нарушении норм морали и права, в асо-
циальных формах поведения и деформации 
системы внутренней регуляции, референт-
ных и ценностных ориентаций, социальных 
установок. По сути дела, при социальной 
дезадаптации речь идет о нарушении про-
цесса социального развития, социализации 
индивида, когда имеет место нарушение 
как функциональной, так и содержательной 
стороны социализации. При этом наруше-
ния социализации могут быть вызваны как 
прямыми десоциализирующими влияниями, 
когда ближайшее окружение демонстрирует 
образцы асоциального, антиобщественного 
поведения, взглядов, установок, выступая, 
таким образом, в качестве института десо-
циализации, так и косвенными десоциали-
зирующими влияниями, когда имеет место 
снижение референтной значимости веду-
щих институтов социализации, которыми 
для учащегося, в частности, являются семья 
и школа [2].

В данном контексте процессы социаль-
ной адаптации и ее нарушения (дезадап-
тации) имеют тесную связь и взаимообус-
ловленность. Социальная адаптация – это 
процесс взаимодействия личности или со-
циальной группы с социальной средой; она 
включает в себя усвоение норм и ценностей 
в процессе социализации, а также преоб-
разование среды в соответствии с новыми 
условиями и целями деятельности. Спец-
ификой человеческой адаптации является 

то, что этот процесс связан с социализацией 
человека. По существу, адаптация служит 
важнейшим механизмом, специфической 
формой социализации индивида.

Школа представляет собой социальный 
институт образования и воспитания, а значит, 
является активным элементом социальной 
структуры общества, который играет одну 
из главных ролей в социализации личности, 
испытывает на себе все кризисные измене-
ния, происходящие в социуме. Поэтому, рас-
сматривая причины, признаки дезадаптации, 
а также пути ее преодоления, можно сделать 
вывод о тождественности критериев глобаль-
ной и школьной дезадаптации, только послед-
няя наблюдается на уровне микросреды. 

Учитывая изложенное выше, можно вы-
делить следующие аспекты социального раз-
вития подростков, определяющих уровень 
социально-психологической адаптации и пси-
хологического здоровья подростков:

 ● наличие положительно ориентированных 
жизненных планов и профессиональных 
намерений;

 ● степень сознательности и дисциплиниро-
ванности по отношению к учебной дея-
тельности;

 ● уровень развития полезных знаний, навы-
ков, умений (спортивных, трудовых, тех-
нических, творческих и т.д.);

 ● разнообразие и глубина полезных инте-
ресов;

 ● адекватное отношение к педагогическим 
воздействиям, оказываемым взрослыми;

 ● коллективистские проявления, способ-
ность считаться с коллективными интере-
сами, уважать нормы коллективной жизни;

 ● способность критически, в соответствии 
с нормами морали и права, оценивать по-
ступки окружающих, друзей, сверстников, 
одноклассников;

 ● самокритичность, наличие навыков само-
анализа;

 ● внимательное, чуткое отношение к окру-
жающим, способность к сопереживанию, 
эмпатия;

 ● волевые качества, невосприимчивость 
к дурному влиянию, способность само-
стоятельно принимать решения и преодо-
левать трудности при их выполнении;

 ● внешняя культура поведения (опрятный 
внешний вид, аккуратность, культура речи, 
вежливость);
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 ● преодоление дурных привычек, отказ от 
них и форм асоциального поведения (упо-
требление алкоголя, курение, употребле-
ние нецензурных выражений).
Каждая образовательная организация в той 

или иной степени сталкивается с проблемой 
дезадаптации подростков и организует ком-
плекс мероприятий по работе с такими учащи-
мися. Работая с дезадаптированными детьми 
и подростками, необходимо ставить задачу 
скорректировать, адаптировать их поведение, 
сделать его адекватным имеющимся условиям. 
Идя по пути от дезадаптации к приспособлен-
ности, необходимо действовать на всех уров-
нях социальной адаптации:

 ● макроуровень – общество в целом, речь 
идет об изменении социальных, эконо-
мических, политических условий вос-
питания детей, о разработке адекватной 
правовой базы;

 ● микроуровень – на этом уровне решаются 
практические задачи адаптации в рамках 
школы, ученического коллектива, досуго-
вой сферы, то есть в рамках всей образо-
вательной среды;

 ● индивидуальный уровень – здесь актуаль-
на работа с самосознанием ребенка, его 
личными изменениями.
Работу на всех уровнях адаптации возмож-

но проводить с использованием механизмов 
адаптации. Общение – один из важнейших 
компонентов жизнедеятельности личности. 
Неудовлетворенность в общении приводит 
к тяжелым когнитивным и эмоциональным 
последствиям. Поэтому в процессе адаптации, 
особенно в школьной жизни, общение явля-
ется ведущим механизмом; учтем также тот 
факт, что дети-сироты испытывают все разно-
видности депривации, в том числе и нехватку 
полноценного общения. 

Необходимо отметить, что в подростко-
вом возрасте общение служит еще и ведущей 
деятельностью, а значит, два важнейших ме-
ханизма социальной адаптации – общение 
и деятельность – перекликаются. Однако са-
мостоятельно механизм деятельности не ме-
нее актуален для учащихся. То, насколько они 
реализованы, успешны в учебе, имеет непо-
средственное значение для раскрытия адапта-
ционных возможностей. И, наконец, механизм 
самосознания. Сложно говорить об адаптации 
к чему-либо, если индивид не приспособил-
ся к новым условиям, к новому социальному 

статусу и социальной роли в своем сознании, 
внутреннем мире, мировоззрении. 

В зависимости от степени и глубины де-
формации содержательной и функциональной 
сторон процесса социализации можно выде-
лить две стадии социальной дезадаптации. 
Стадия школьной социальной дезадаптации 
представлена педагогически запущенными 
учащимися, для которых характерны парци-
альные социальные нарушения и деформа-
ции. Как на уровне содержательной, так и на 
уровне функциональной социализации основ-
ные деформации связаны со школьным учеб-
но-воспитательным процессом, отношением 
к учебной деятельности, учителям, нормам 
школьной жизни и школьному распорядку. 
Педагогическая запущенность характеризу-
ется хроническим отставанием по ряду пред-
метов школьной программы, сопротивлени-
ем педагогическим воздействиям, дерзостью 
с учителями, негативным отношением к учебе, 
социальной дезадаптацией и различными асо-
циальными проявлениями (сквернословием, 
курением, хулиганскими поступками, пропу-
сками уроков, конфликтными отношениями 
с учителями, одноклассниками).

Вместе с тем, несмотря на отставание 
в учебе, значительная часть педагогически за-
пущенных учащихся отличается трудолюбием, 
имеет достаточно четкие профессиональные 
намерения, владеет различными трудовыми 
навыками, стремится к получению рабочей 
профессии, к экономической самостоятель-
ности, что может послужить опорой в их пе-
ревоспитании. Преодоление трудновоспитуе-
мости педагогически запушенных учащихся 
предполагает налаживание с ними педагогами 
и воспитателями доверительных отношений, 
контроль и помощь в учебной деятельности; 
авансирование доверием в школе со стороны 
учителей и одноклассников; организацию до-
суга, расширение сферы интересов; опору 
на лучшие качества характера; формирова-
ние профессиональных планов и жизненных 
устремлений; привитие навыков самоанализа, 
самовоспитания; помощь в оздоровлении ус-
ловий семейного воспитания.

При формировании личности социально 
дезадаптированного подростка прослежива-
ются четыре стадии. На первой стадии об-
наруживается многообразие отрицательных 
эмоциональных переживаний, говорящих 
о функциональной неприспособленности 
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подростка. Причины, их породившие, обыч-
но весьма многочисленны. С одной сторо-
ны, здесь играют роль социальные факторы 
и личностные отношения (неуспех в учебе, 
конфликтные ситуации в семье, несогласован-
ность между возможностями и желаниями, не-
удовлетворенность своим статусом в группе 
сверстников и т.п.); с другой стороны, этому 
способствуют психофизиологические особен-
ности (пубертатный период, явления акселера-
ции, соматическое неблагополучие и т.д.). Все 
это приводит к внутриличностному конфликту.

Диапазон эмоциональных проявлений на 
этом этапе весьма широк: от болезненного 
переживания ущемленности чувства собствен-
ного достоинства до озлобленности; от эмоци-
ональной лабильности до психомоторной рас-
торможенности; от опасений до выраженных 
страхов; от апатии до стертой депрессии и т.д. 
Внешние признаки эмоциональных отклоне-
ний проявляются в замкнутости, повышенной 
аффективности, незаинтересованости в вы-
полнении различных заданий. Если конфликт-
ная ситуация не разрешается, то развивается 
хроническая эмоциональная напряженность. 
В таком случае подросток пытается найти вы-
ход из создавшейся ситуации, чтобы облегчить 
свое состояние. Он пытается использовать 
средства психологической защиты. Нередко 
такой подросток входит в уличную группиров-
ку, где находит себе подобных. В этот период 
довольно часто начинается знакомство с ал-
коголем. Временное облегчение душевного 
состояния под воздействием спиртного не раз-
решает ситуацию, а лишь усугубляет ее, еще 
больше обостряет конфликт с окружающими. 
Возникший эмоциональный стресс, как пра-
вило, приводит к дезорганизации управления 
собой. Многие вопросы подростком решаются 
на эмоциональном уровне, что еще больше 
обостряет взаимоотношения с родителями, 
учителями и общественными организация-
ми. Происходит изоляция такого подростка 
и в классном коллективе.

Внутриличностный и межличностный 
конфликты приводят к невротическим прояв-
лениям, которые, как правило, не диагности-
руются. Возникающие страхи (чаще на основе 
наказания), различного рода опасения транс-
формируются в потаенную тревожность; ла-
бильность настроения – в раздражительность, 
повышенную возбудимость. Все перечислен-
ные и другие признаки можно расценивать 

как вторую стадию формирования личности 
социально дезадаптированного подростка. На 
этом этапе самые разнообразные, даже незна-
чительные, объективные или субъективно оце-
ниваемые неблагоприятные воздействия часто 
вызывают у подростка аффективную реакцию. 
Соответственно изменяется стиль его поведе-
ния. В нем часто отсутствует рациональность, 
и поступки подростка становятся мало понят-
ными для окружающих. Личность становится 
неустойчивой к воздействию извне.

Внутриличностный и межличностный кон-
фликты обычно усугубляются и постепенно 
формируются в патологический характер – это 
свидетельствует о новой, третьей стадии форми-
рования личности социально дезадаптирован-
ного подростка. Характерологические сдвиги 
проявляются либо в выраженной степени ак-
центуации (чаще по типу конформных, эмоци-
онально неустойчивых, возбудимых, реже – ги-
пертимных, истероидных и т.д.), либо в форме 
выраженных черт патологического характера.

Для последней, четвертой стадии развития 
личности социально дезадаптированного под-
ростка типично глубокое изменение личности, 
появление антиобщественной направленно-
сти. Характерными признаками являются 
противоречивое отражение действительно-
сти, наличие социально неправильных взгля-
дов, позиций, вредных привычек, навыков, 
системы враждебного отношения ко многим 
ценностям. Все это приводит к стойким на-
рушениям в отношениях с окружающей со-
циальной средой.

На третьей и четвертой стадиях наблю-
дается спад эмоциональной напряженности. 
Эмоциональные вспышки обычно возникают 
ситуативно. Спад остроты эмоционального 
напряжения зачастую обусловлен адаптацией 
подростка к своему положению и выработ-
кой психологических мер защиты, характе-
рологические сдвиги на этом этапе придают 
своеобразный колорит личности, например 
хвастовство и рисовка у истероидных, бра-
вада и отчаянность – у гипертимных, драч-
ливость – у возбудимых, неразумный риск, 
ухарство и беспрекословное выполнение воли 
лидера при самых опасных заданиях – у не-
устойчивых и т.д.

Психологические трудности на четвертой 
стадии развития личности социально дезадап-
тированного подростка заключаются в слож-
ности получения информации о подростке 
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и объективной оценке мотивов его поведения. 
Нередко анализируются лежащие на поверх-
ности причинно-следственные отношения без 
глубокого изучения личности социопатологи-
ческих механизмов. Элементы последних либо 
сознательно маскируются подростом, либо им 
не осознаются. Сложность заключается и в из-
учении межличностных отношений подростка. 
Это означает, что современная школа должна 
всерьез и по-настоящему становиться не толь-
ко местом, где детей учат, но и пространством 
их полноценного взросления, питательной 
средой становления успешных, профессио-
нальных и компетентных людей.

Заключение

В настоящий момент цель школьного 
образования состоит не в создании идеаль-
ных условий для ребенка, предполагающих 
насыщенную знаниями окружающую среду, 
а в обеспечении разносторонней подготов-
ленности подрастающего поколения к всту-
плению во взрослую жизнь. Одним из таких 
моментов являются разнообразные компетен-
ции, основу которых закладывает образова-
тельная среда. Прежде всего это способности 
к анализу и синтезу, способность к организа-
ции и планированию, базовые общие знания 
и общие знания по профессиям, коммуника-
тивные навыки в родном языке, элементар-
ные компьютерные навыки, навыки управ-
ления информацией (способность извлекать 
и анализировать информацию из различных 
источников), способность решать проблемы, 
принимать решения.

Инновации в образовательном простран-
стве в настоящее время составляют существен-
ную часть всего происходящего в образовании. 
Педагоги, учащиеся и их родители не всегда 
могут своевременно адаптироваться к данным 
нововведениям. Это обстоятельство может се-
рьезно повлиять на сложность прохождения 
процесса адаптации к школе. Современный 
ученик должен приобрести соответствующие 
компетенции, отражающие всеобъемлющее 
личностное развитие подростка и его психо-
логическое здоровье. 

Инновации в образовательной среде оп-
тимизируют школьную систему, и, какими бы 
необходимыми они нам ни казались, в любом 
случае они приводят к тому, что изменяются 
(иногда в позитивную, иногда в негативную 
сторону) психологические состояния участ-
ников образовательного процесса, степень их 
уверенности в своих силах, усложняется ха-
рактер взаимоотношений между учителями 
и школьниками. Иногда эти процессы могут 
приобретать характер открытых протестных 
реакций – их называют инновационными ба-
рьерами. В других случаях они протекают ла-
тентно, скрыто, оказывая свое разрушитель-
ное влияние не столь быстро, оставаясь при 
этом психологическими рисками. Школьная 
психологическая служба способна выстроить 
свою работу для сопровождения развития ком-
петенций школьника, что позволит ему еще 
более грамотно и адекватно адаптироваться 
к предлагаемым изменениям. 

Инновационные риски способны серьез-
но нарушить психологическую безопасность 
всех субъектов образовательного процесса: 
детей, родителей, педагогов, администрации. 
Их необходимо, прогнозировать и, по возмож-
ности, минимизировать. Кроме того, следует 
помогать участникам образовательной сре-
ды справиться с теми изменениями, которые 
могут их травмировать или разочаровать, 
усиливая их психологические потенциалы. 
Психолог на всех этапах обучения школьника 
обеспечивает систему его психологического 
сопровождения. Для успешности реализации 
компетентностного подхода необходимы зна-
ния об учащихся. Поэтому в рамках диагно-
стического направления деятельности, осу-
ществляемой психологом, можно получить 
исчерпывающую информацию об актуальных 
знаниях, умениях и навыках школьника, его 
мотивах и ценностях, иными словами, об 
имеющихся у него компетенциях и уровне 
их сформированности. Данная информация 
позволит построить оптимальную траекторию 
профессионализации будущего студента в це-
лях приобретения новых и совершенствова-
ния имеющихся  необходимых для выбранной 
профессии компетенций.
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Введение

В условиях современной образователь-
ной ситуации в стране проблема готовности 
к школьному обучению приобрела особую ак-
туальность. При существующей парадигме об-
разования начальная школа выдвигает серьез-
ные требования к уровню готовности детей 
к школе, что объясняет необходимость поиска 
путей совершенствования процесса подготовки 
дошкольников к предстоящей учебной деятель-
ности. В силу этого в науке разрабатываются 
вопросы оптимизации процесса подготовки 
детей к учебной деятельности.

Перестройка системы дошкольного обра-
зования предполагает предшкольную подго-
товку детей старшего дошкольного возраста, 
осуществляемую в детских садах или при 
общеобразовательных школах. На практи-
ке подготовка детей к школе часто сводит-
ся к решению образовательных задач: их 
учат читать, писать, считать, дают опреде-
ленный объем знаний, однако упускают из 

виду очень важный показатель готовности 
к школьному обучению – желание учиться, 
умение учиться, а именно сформированность 
предпосылок учебной деятельности. Таким 
образом, внутренний аспект готовности стар-
ших дошкольников к учебной деятельности 
подменяется внешним аспектом, отражаю-
щим продуктивные характеристики готов-
ности к школьному обучению.

При системно-психологическом подходе 
к проблеме подготовки детей к учебной дея-
тельности необходимо учитывать следующие 
значимые факторы. Своеобразие дошкольного 
образовательного учреждения состоит в том, 
что в нем приоритет отдается игровой деятель-
ности. Ведущим видом деятельности в до-
школьном возрасте, как отмечают психологи, 
является игровая. В игровой деятельности раз-
вивается произвольность психических процес-
сов и возникают новообразования. Согласно 
теоретическим положениям Л. С. Выготского 
и А. Н. Леонтьева, все новообразования воз-
никают в недрах ведущей деятельности. Игра 
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подводит дошкольников к порогу учебной де-
ятельности, в игровой деятельности заклады-
ваются предпосылки учебной деятельности.

В процессе формирования предпосылок 
учебной деятельности у детей складывает-
ся активная позиция, развиваются интерес 
к учебе, произвольность поведения, возрас-
тает познавательная активность; дошкольни-
ки учатся самостоятельно добывать знания. 
Они учатся принимать поставленную перед 
ними задачу, продумывать и находить спо-
собы действия, осуществлять их вариатив-
ность, планировать и анализировать свою 
деятельность, осуществлять контроль и са-
моконтроль, оценивать результаты деятель-
ности, преобразовывать и совершенствовать 
их. Овладение предпосылками учебной дея-
тельности позволяет детям самостоятельно 
строить новую деятельность.

В настоящее время проблема формирова-
ния предпосылок учебной деятельности на-
ходит отражение в нормативных правовых до-
кументах и проектах, реализуемых в рамках 
Федеральной целевой программы развития 
образования.

В Приказе Минобрнауки № 665 от 
23.11.2009 отмечается, что в результате осво-
ения основной образовательной программы 
ребенок должен овладевать «универсальны-
ми предпосылками учебной деятельности», 
учиться «решать интеллектуальные и личност-
ные задачи, адекватные возрасту; применять 
самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач, по-
ставленных как взрослым, так и им самим; 
в зависимости от ситуации преобразовывать 
способы решения задач».

В Законе об образовании в Российской 
Федерации, принятом Государственной Ду-
мой 21.12.2012, подчеркивается, что дошколь-
ное образование должно быть направлено на 
формирование у детей предпосылок учебной 
деятельности, достижение «уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ на-
чального общего образования, на основе ин-
дивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошколь-
ного возраста видов деятельности».

В нашем исследовании преемственность 
между дошкольным и начальным образова-
нием рассматривается в динамике развития 
предпосылок учебной деятельности средства-

ми игры. Проблема подготовки к школе ис-
следуется нами с позиций преемственности 
ведущих видов деятельности. Опираясь на 
положение В. В. Давыдова о том, что в до-
школьном возрасте не формируются элементы 
учебной деятельности, а создаются ее универ-
сальные генетические предпосылки, мы по-
лагаем, что развитие предпосылок учебной 
деятельности должно осуществляться в не-
драх игровой деятельности.

В исследовании мы принимаем во внима-
ние и положение А. П. Усовой, что предпо-
сылки учебной деятельности формируются 
в процессе обучения. Нельзя недооценивать 
роль обучения в дошкольном возрасте, так 
как без этого не будут развиваться, расши-
ряться сюжеты, содержание, правила игр. 
Но обучение в этом возрасте должно носить 
игровой характер.

Переход игровой деятельности в учеб-
ную, их преемственность рассматривается 
нами с позиций внутренней логики возраст-
ного развития детей. Дошкольник, реали-
зовавший себя в игре, познавший высоко-
организованную игру, гораздо более готов 
к учебной деятельности, к тому, чтобы стать 
ее активным субъектом. С учетом данных по-
ложений выстраивалась экспериментальная 
работа исследования.

Материал и методы исследования

Констатирующий этап исследования про-
водился в детских садах Восточного админи-
стративного округа Москвы, выборку соста-
вили более 350 детей старшего дошкольного 
возраста. На основе анализа психолого-пе-
дагогической литературы были разработаны 
показатели проявления предпосылок учебной 
деятельности. На данном этапе эксперимен-
тальной работы выявлялось их наличие с уче-
том особенностей проявления.

Прослеживалось проявление следующих 
предпосылок учебной деятельности: приня-
тие учебной задачи; выполнение учебных дей-
ствий; осуществление действий самоконтроля.

Для выявления их наличия были разрабо-
таны диагностические задания математическо-
го содержания, которые предъявлялись инди-
видуально каждому ребенку в форме учебных 
и игровых упражнений.

Анализ результатов выполнения детьми 
диагностических заданий показал следующее:
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1) у более 80% детей старшей группы 
предпосылки учебной деятельности проявля-
ются на низком и среднем уровне;

2) задания, предъявляемые в игровой фор-
ме, выполнялись детьми с большим желанием 
и интересом, результаты их выполнения зна-
чительно выше, чем при выполнении заданий, 
предъявляемых в учебной форме;

3) достаточно сложными для детей оказа-
лись задания, в которых требовалось аргумен-
тировать выбор способа действия, прокоммен-
тировать выполненные действия;

4) вызвали затруднения задания, в которых 
требовалась вариативность их выполнения. 
Дети нередко отказывались от поиска новых 
способов действия, считая, что таковых просто 
не существует.

Уровень развития предпосылок учебной 
деятельности выявлялся не только при вы-
полнении дошкольниками диагностических 
заданий, но и в других видах деятельности. 
Проводились наблюдения за детьми на за-
нятиях и в процессе игровой и практической 
деятельности.

Обобщая результаты констатирующих 
опытов, можно сделать выводы о невысоком 
уровне спонтанно сформировавшихся у стар-
ших дошкольников предпосылок учебной дея-
тельности. Это объясняется тем, что педагоги 
не владеют технологией формирования пред-
посылок учебной деятельности у детей. Без 
осознанных теоретических знаний и методи-
ческих умений невозможно вести специаль-
ную, целенаправленную и систематическую 
работу с детьми в этом направлении.

Поскольку ведущей деятельностью в до-
школьном возрасте является игровая, требу-
ется разработать и апробировать технологии 
формирования предпосылок учебной дея-
тельности у детей в процессе дидактических 
игр и игровых упражнений математического 
содержания. Технология должна учитывать 
возрастные особенности и потенциальные воз-
можности старших дошкольников.

Обсуждение полученных результатов

Основной задачей экспериментальной 
работы на формирующем этапе исследова-
ния было определение психолого-педаго-
гических условий, способствующих фор-
мированию у детей предпосылок учебной 
деятельности:

 ● поэтапное формирование у детей пред-
посылок учебной деятельности. Были 
определены три этапа, на каждом из них 
формировались определенные предпо-
сылки. Все этапы были взаимосвязаны 
между собой;

 ● дидактически обоснованное сочетание 
игровых упражнений и дидактических 
игр на разных этапах работы. В процессе 
выполнения игрового упражнения детьми 
отрабатывается способ действия, в дидак-
тической игре дети сами определяют спо-
соб действия. Это учитывалось нами при 
определении последовательности предъ-
явления игровых упражнений и дидакти-
ческих игр; 

 ● использование разных форм организации 
учебно-воспитательного процесса (в само-
стоятельной деятельности детей, на заня-
тиях, фронтально и по подгруппам); 

 ● реализация дифференцированного подхода 
к детям с учетом степени развитых у них 
предпосылок учебной деятельности;

 ● организация взаимодействия дошкольни-
ков с педагогом и со сверстниками в це-
лях оптимизации процесса формирования 
предпосылок учебной деятельности;

 ● развивающий характер системы дидакти-
ческих игр и игровых упражнений. 
В формирующем этапе участвовало более 

200 детей старшего дошкольного возраста. Ис-
следование проводилось на базе детских садов 
Восточного административного округа Москвы.

При реализации системы дидактических 
игр и игровых упражнений, способствующей 
формированию предпосылок учебной деятель-
ности, у детей экспериментальной группы фор-
мировались следующие предпосылки: принятие 
учебной задачи; планирование и выполнение 
учебных действий; контроль и самоконтроль.

Сначала применялись игровые упражне-
ния и дидактические игры, направленные на 
развитие одной предпосылки учебной дея-
тельности, постепенно вводились упражне-
ния и игры, обеспечивающие развитие двух 
и более предпосылок учебной деятельности. 

Переход к следующему этапу осущест-
влялся по мере освоения детьми предпосылок, 
запланированных для формирования на пре-
дыдущем этапе. Данная работа корректирова-
лась с учетом особенностей процесса форми-
рования предпосылок учебной деятельности, 
активности детей путем внесения различных 
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изменений. Использовались дидактические 
игры и игровые упражнения, направленные не 
только на формирование запланированных на 
данном этапе предпосылок учебной деятель-
ности, но и на закрепление ранее сформиро-
ванных, реализовывался дифференцирован-
ный подход к детям. Переходя к следующему 
этапу работы, мы при необходимости возвра-
щались к задачам предыдущего этапа.

На первом этапе формировалось умение 
принимать учебную задачу, определять способ 
действия, планировать последовательность вы-
полнения действий. На втором – развивались 
действия контроля и самоконтроля и совершен-
ствовались формируемые ранее предпосылки. 
На третьем этапе решалась задача повышения 
уровня проявления предпосылок учебной де-
ятельности, их осознания путем организации 

взаимодействия детей для согласования со-
вместных действий: совместного принятия 
задач (обдумывания замысла), планирования 
работы (последовательности действий), рас-
пределения учебных действий (кто что будет 
делать), контроля и оценки полученного ре-
зультата; переноса их на другое содержание.

Нами нередко использовались такие игры 
и упражнения, которые с учетом вводимых 
усложнений (по содержанию, способу дей-
ствия, правилам) применялись на разных 
этапах работы.

Реализуя в процессе формирующего экспе-
римента комплекс психолого-педагогических 
условий, мы достигли значительных позитив-
ных изменений в характере и уровне прояв-
ления у дошкольников предпосылок учебной 
деятельности.

Т а б л и ц а  1
Принятие учебной задачи, %

Группа 1-я группа
(высокий уровень)

2-я группа
(средний уровень)

 3-я группа
 (низкий уровень)

констат. 
этап

контр. 
этап

констат. 
этап

контр. 
этап

констат. 
этап

контр. 
этап

Экспериментальная 17,4 65,6 37,2 27,4 45,4 7,0
Контрольная 17,6 28,2 37,3 47,3 45,1 24,5

Т а б л и ц а  2
Выполнение учебных действий, %

Группа 1-я группа
(высокий уровень)

2-я группа
(средний уровень)

 3-я группа
 (низкий уровень)

констат. 
этап

контр. 
этап

констат. 
этап

контр. 
этап

констат. 
этап

контр. 
этап

Экспериментальная 16,8 67,5 37,6 25,9 45,6 6,6
Контрольная 16,3 26,3 37,5 44,2 46,2 29,5

Т а б л и ц а  3
Осуществление самоконтроля, %

Группа 1-я группа
(высокий уровень)

2-я группа
(средний уровень)

 3-я группа
 (низкий уровень)

констат. 
этап

контр. 
этап

констат. 
этап

контр. 
этап

констат. 
этап

контр. 
этап

Экспериментальная 13,6 67,2 37,5 24,9 51,1 7,9
Контрольная 13,4 23,3 37,8 40,0 51,2 36,7
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Выявление динамики в проявлении у де-
тей предпосылок учебной деятельности стало 
основной задачей контрольного эксперимента. 
В ходе контрольного эксперимента выявлял-
ся уровень сформированности предпосылок 
учебной деятельности у детей эксперимен-
тальной и контрольной групп.

В контрольной группе специальные усло-
вия для формирования предпосылок учебной 
деятельности не создавались. С этими детьми 
проводилась традиционная работа по разви-
тию элементарных математических представ-
лений. Контрольная группа давала возмож-
ность выявить эффективность проведенной 
работы и сравнить результаты, показанные 
детьми экспериментальной и контрольной 
групп на завершающем этапе исследования.

На данном этапе работы выявлялись на-
личие и особенности проявления тех же пред-
посылок учебной деятельности у старших до-
школьников, что и на констатирующем этапе 
работы. Для этого использовались те же диа-
гностические задания, что и на констатирую-
щем этапе работы, но с некоторым усложнени-
ем по содержанию и требованиям к качеству их 
выполнения (большая самостоятельность де-
тей, вариативность способов действий и т.д.).

Сравним результаты выполнения до-
школьниками контрольных заданий на кон-
статирующем и контрольном этапах на основе 
количественной и качественной обработки по-
лученных данных. Полученные сравнитель-
ные данные результатов констатирующего 
и контрольного этапов по уровню развития 
предпосылок учебной деятельности у детей 
экспериментальной и контрольной групп от-
ражены в табл. 1, 2 и 3.

Как видно из представленных таблиц, 
уровень развития предпосылок учебной дея-
тельности у детей контрольной группы на кон-
трольном этапе несколько выше, чем на кон-
статирующем. Дополнительный год обучения 
повлиял на освоение детьми программного 
содержания по математике, но значительно-
го влияния на уровень развития предпосылок 
учебной деятельности не оказал.

Дети контрольной группы продемонстри-
ровали более низкие показатели по всем пред-
посылкам учебной деятельности. Изменения 
по возрастанию уровня развития предпосы-
лок учебной деятельности у них по сравне-
нию с детьми экспериментальной группы ока-
зались незначительными. Количество детей 

с высоким уровнем проявления предпосылок 
учебной деятельности возросло на 8,7%. Если 
в экспериментальной группе преобладающи-
ми стали высокий и средний уровни развития 
предпосылок учебной деятельности, то в кон-
трольной группе – средний и низкий.

В экспериментальной группе количество 
детей с высоким уровнем развития предпо-
сылок учебной деятельности увеличилось на 
50,8%. Повысилось качество выполнения за-
даний дошкольниками, их результативность. 
Дети стали более собранными, организован-
ными при принятии учебной задачи, у них 
начала проявляться способность к планиро-
ванию своей деятельности. Они стали более 
последовательными и аккуратными при вы-
полнении учебных действий. У них начала 
вырабатываться привычка к самопроверке, 
самоконтролю, самостоятельному нахожде-
нию и исправлению допущенных ошибок. 
В степени проявления данных предпосылок 
были отмечены наибольшие изменения.

Заключение

Наличие положительной динамики в повы-
шении уровня развития предпосылок учебной 
деятельности у детей экспериментальной группы 
после проведения формирующего эксперимента 
позволяет сделать вывод о значении эксперимен-
тальной работы для развития у дошкольников 
предпосылок учебной деятельности.

Использование различных форм работы 
с педагогами в рамках реализации Програм-
мы повышения квалификации педагогов по 
проблеме формирования у детей предпосылок 
учебной деятельности обеспечило высокую 
эффективность опытно-экспериментальной 
работы, повышение их профессионального 
мастерства, интереса к исследуемой проблеме, 
повышению уровня воспитательно-образова-
тельной работы, проводимой в детском саду. 
Подтверждением этому стали результаты кон-
трольных опытов, показавшие эффективность 
экспериментальной работы по внедрению мо-
дели формирования предпосылок учебной де-
ятельности у старших дошкольников:

 ● положительная динамика в уровне прояв-
ления данных предпосылок у детей стар-
шего дошкольного возраста;

 ● педагогическая грамотность воспитателей 
в вопросах формирования у детей предпо-
сылок учебной деятельности.
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Дошкольники стали более собранными, ор-
ганизованными при принятии учебной задачи, 
у них стала проявляться способность к пла-
нированию своей деятельности. Дети стали 
более последовательными и аккуратными при 
выполнении учебных действий. У них начала 
вырабатываться привычка к самопроверке, са-
моконтролю, самостоятельному нахождению 
и исправлению допущенных ошибок. В сте-
пени проявления данных предпосылок были 
отмечены наибольшие изменения.

Данные опытно-экспериментальной ра-
боты позволяют судить о наличии большого 
потенциала у детей старшего дошкольного 
возраста для развития у них предпосылок 
учебной деятельности.

Результаты аналитико-обобщающего этапа 
опытно-экспериментальной работы подтвер-
дили, что развитие предпосылок учебной дея-
тельности у старших дошкольников обеспечи-
вается реализацией специально разработанной 
модели, включающей работу с педагогами по 
повышению их профессионально-педагоги-
ческой подготовки и работу с детьми через 
систему дидактических игр и игровых упраж-
нений, учитывающую системно-психологиче-
ский подход к проблеме формирования у детей 
предпосылок учебной деятельности.

Выводы

Анализ теоретических положений и ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы 
подтвердил правомерность выдвинутой гипо-
тезы и позволил сделать следующие выводы.

1. Формирование предпосылок учебной де-
ятельности у старших дошкольников – важный 
аспект полноценной подготовки детей к шко-
ле, что находит отражение в современных нор-
мативных правовых документах и проектах.

2. Применительно к дошкольному возрасту 
учебная деятельность – это деятельность, на-
правленная на усвоение ребенком определен-
ной системы знаний, умений и навыков, осво-
ение общих способов действий при решении 
практических задач. В старшем дошкольном 
возрасте формирование предпосылок учебной 
деятельности реализуется в процессе ведущей 
игровой деятельности.

3. У детей старшего дошкольного возраста 
предпосылки учебной деятельности проявля-
ются даже при отсутствии специально орга-
низованной воспитательно-образовательной 
работы, но стихийно складывающиеся пред-
посылки учебной деятельности не достигают 
должного уровня развития и носят локальный 
и неустойчивый характер.
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Введение

Одной из наиболее дискуссионных тем со-
временной возрастной психологии остаются 
границы и психологическая характеристика 
пожилого возраста. Полярными взглядами 
здесь отличаются позиции Ш. Бюлер и Э. 
Эриксона. Из пяти фаз жизненного цикла, 
представленных в периодизации Ш. Бюлер, 
старению и старости отводятся две. Старе-
ющим признается человек начиная с 45 лет. 
Четвертая фаза жизни – с 45 до 65 лет – счи-
тается трудным возрастом душевного кризи-
са. С 65 лет старый человек, переживающий 
последнюю, пятую фазу жизненного цикла, 
полностью утрачивает социальные связи, об-
ращен к прошлому и пассивно ожидает смер-
ти. Его существование бесцельно и, следова-
тельно, достаточно бессмысленно [5].

Э. Эриксон, характеризуя последнюю из 
восьми представленных в его периодизации 
стадий онтогенеза, пишет о зрелости или позд-
ней зрелости, во время которой человек дости-

гает интегративности или целостности лично-
сти. Интегративность предполагает принятие 
своего жизненного пути, восприятие жизни 
как личной ответственности, достижение му-
дрости. Таким образом, до конца жизни, в том 
числе в тот период, который обычно называ-
ют старостью, продолжается личностный рост 
(если использовать терминологию Карла Род-
жерса). Безысходность, отчаяние, страх смерти 
возникают на этой стадии развития личности 
при неблагоприятных условиях, ведущих к от-
сутствию или утрате эго-интеграции [22, 23].

Таким образом, Ш. Бюлер отводит воз-
растному периоду, связанному со старением, 
большой промежуток времени и полностью 
лишает его содержательной наполненности – 
деятельности и отношений, приносящих 
удовлетворение, сущностных связей с ми-
ром. Напротив, для Э. Эриксона последний 
этап онтогенеза – не просто завершающий, но 
объединяющий все завоевания предыдущих 
периодов развития личности и исполненный 
глубокого смысла.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СВОЕГО ВОЗРАСТА  
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ
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вой сферы пожилых людей. Проанализированы региональные различия в переживании своего 
возраста пожилыми респондентами Москвы и Грозного.
Ключевые слова: взрослый возраст, пожилой возраст, личностно-смысловая сфера, эмоцио-
нальный фон, ценностная сфера, поведенческий уровень, региональные различия.

FEATURES OF EXPERIENCING THE AGE  
BY ELDERLY PEOPLE LIVING IN DIFFERENT REGIONS

Senkevich L. V.
State Classical Academy by Maimonides, Moscow

Shagidaeva A.B.
Assistant on social issues to Head of the Department  

of culture of the mayoralty of Grozny

The article deals with the emotional, evaluative and behavioral aspects of the personality-sense sphere 
by elderly. The regional distinctions in experience of the age by elderly respondents of the cities of 
Moscow and Grozny are analyzed.
Keywords: adulthood, old age, personality-sense sphere, emotional background, value sphere, be-
havioral level, regional differences.



65

Сенкевич Л. В., Шагидаева А. Б. Особенности переживания своего возраста пожилыми людьми...

Следует отметить, что периодизации 
Ш. Бюлер, Э. Эриксона, так же как и большин-
ства других исследователей, носят умозритель-
ный характер. В отличие от этого построенная 
на основе обширного эмпирического матери-
ала возрастная периодизация Б. Н. Рыжова 
относит период от 60 до 72 лет к зрелому воз-
расту, характерной чертой которого является 
доминирование социально высокостатусной 
мотивации альтруизма. И лишь последующий 
возрастной период Б. Н. Рыжов относит к по-
жилому, а затем к преклонному возрасту на 
том основании, что в это время доминирующая 
роль переходит к относительно менее соци-
ально статусным видам мотивации – защите 
своего «Я» и самосохранению [10].

Вместе с тем все исследователи признают 
очень высокую зависимость субъективного пе-
реживания своего возраста пожилыми людьми 
от ряда объективных факторов, в числе кото-
рых наряду с профессией и состоянием здоро-
вья одно из первых мест принадлежит месту 
проживания респондента [14, 15]. 

С учетом этого мы выбрали целью на-
стоящего исследования выявление особенно-
стей переживания своего возраста пожилыми 
людьми, проживающими в разных регионах 
России – в Москве и Грозном.

Особенности личности  
пожилого человека

Для пожилого возраста характерны про-
цессы биологического старения, негативные 
тенденции в развитии психических функций 
[3, 7, 15], хотя отношение к своему состоянию 
у разных пожилых людей варьирует от депрес-
сивного до полного принятия возрастных реа-
лий. Пожилой человек должен освоить новые 
социальные роли, преодолеть экзистенциаль-
ную фрустрацию и найти новый смысл жизни. 
По Э. Эриксону, пожилой возраст – это время 
последней «редакции» кризиса идентичности, 
выбора между целостностью личности (инте-
гративностью) и безысходностью (отчаянием 
перед лицом смерти) [22, 23]. При благопри-
ятных условиях пожилой человек достигает 
личностной целостности, что предполагает 
упорядоченность и значимость «Я», доверие 
к образам прошлого, принятие своего жизнен-
ного пути и включенных в него людей, восприя-
тие жизни как личной ответственности, чувство 
общности с теми, кто создавал окружающий 

мир в разные времена, готовность защищать 
свой жизненный стиль, не порицая стиля жиз-
ни других людей, осознание связи целостности 
личности с культурой или цивилизацией, дости-
жение мудрости как витальной индивидуальной 
силы, «приращение» идентичности, основанное 
на формуле «Я есть то, что меня переживет».

Пожилой возраст считается смыслообразу-
ющим: в это время анализируется жизненный 
путь и подводятся итоги прожитой жизни. По-
этому его сравнивают с подростково-юноше-
ским возрастом, когда создаются жизненные 
планы и анализируются перспективы жизни, 
но считают более аффективно насыщенным 
и более драматичным [6].

Проблема смысла жизни может возникнуть 
в любом возрасте (после достижения лично-
стью зрелости) в критической ситуации. На-
личие смысла жизни тесно связано с психоло-
гическим благополучием, поскольку основной 
функцией смысла жизни как психологическо-
го образования является достижение чувства 
удовлетворения жизнью, в высших проявлени-
ях – достижение ощущения счастья (В. Э. Чуд-
новский [19]). Утрата смысла жизни, или «экзи-
стенциальная фрустрация», «экзистенциальный 
вакуум» (В. Франкл), влекут за собой психоло-
гическое неблагополучие, порождая или сопро-
вождая критическую ситуацию. 

В психологии и геронтологии можно найти 
много описаний личности пожилого человека. 
Отмечается некоторое снижение экстраверсии 
и повышение интроверсии (данные Х. Айзен-
ка; Д. Филда и Р. Миллсэпа [16]). В пожилом 
возрасте изменяются отношения со временем: 
ускоряется субъективно воспринимаемое вре-
мя, появляется «расколотость хронотопа», 
изменяются временнАя перспектива и субъ-
ективный психологический возраст. Про-
сматривается тенденция к ретроспективной 
переоценке своей жизни, психологическому 
изменению ее истории, причем осмысление со-
бытий жизни происходит не только с помощью 
их упорядочивания, но и путем обращения 
к наиболее сильным переживаниям [3, 17, 18].

Прежде всего изменяется личностное 
самоопределение как аспект идентичности 
личности. Оно осуществляется в русле трех 
вариантов, при которых пожилой человек или 
вынужден постоянно доказывать родствен-
никам и обществу в целом, что он способен 
что-то делать, подтверждать свою полезность, 
или пытается добиться уважения, напоминая 
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о своих прежних заслугах, или принимает сло-
жившуюся ситуацию, какой бы она ни была, 
не пытаясь что-либо изменить [8]. 

Происходят перестройка мотивационно-
потребностной сферы, изменение иерархии 
потребностей. В исследовании К. Рощака [9] 
показано, что потребности в этом возрасте 
остаются теми же, что и на предыдущем воз-
растном этапе, но изменяется их значимость. 
Наиболее значимыми становятся потребно-
сти в избегании страдания, спасении и посто-
янстве. Потребность в избегании страдания 
связана со страхом появления или обострения 
тяжелых соматических заболеваний, что ха-
рактерно для пожилого возраста, со страхом 
смерти и предшествующих ей физических 
страданий. Потребность в спасении, помо-
щи связана со страхом беспомощности, по-
требность в постоянстве – с привязанностью 
к близким и знакомым людям, к своей тер-
ритории и вещам, со страхом перед новыми 
контактами и непредвиденными ситуациями.

Менее значимы потребности пожилого 
человека в автономии, в проекции, в защите 
своего «Я», во власти, у женщин также – в за-
боте о других. Сильная потребность в автоно-
мии делает пожилого человека независимым, 
упрямым, отвергающим чужие мнения и при-
нуждение. Проекция на окружающих своих 
установок и состояний приводит к высокой 
субъективности и подозрительности. Потреб-
ность в защите проявляется в стремлении огра-
дить свой внутренний мир от постороннего 
вмешательства и, видимо, связана с растущей 
интровертированностью. Наименее значимы-
ми в пожилом возрасте оказались потребности 
в любви и эротике, в дистанции, в унижении 
и самоунижении, в творчестве. 

Среди возрастных личностных изменений, 
происходящих в пожилом возрасте, обращает 
на себя внимание также появление ипохон-
дрии. Пожилые люди сосредоточивают свое 
внимание, с одной стороны, на недомогании, 
болезненных ощущениях, с другой – на внеш-
них проявлениях старения (морщинах, выпа-
дении волос и зубов, изменении осанки или 
массы тела) [17, 18, 21].

Организация и методика исследования

Исследование особенностей пережива-
ния своего возраста пожилыми людьми было 
проведено в 2011–2013 гг. с пожилыми жи-

телями Москвы и Грозного, вышедшими на 
пенсию и проживающими в семьях, а также 
с лицами взрослого возраста, проживающими 
в Москве и Грозном. В исследовании приняли 
участие 102 респондента пожилого возраста 
(66–88 лет), из них 52 москвича и 50 жителей 
Грозного, и 132 респондента взрослого возрас-
та (40–55 лет), в том числе 63 москвича и 69 
жителей Грозного.

В исследовании использовались методики, 
позволяющие определить общий эмоциональ-
ный фон (эмоциональный аспект личностно-
смысловой сферы пожилых людей) – «Диф-
ференциальная диагностика депрессивных 
состояний» В. Зунга в адаптации Т. И. Балашо-
вой, «Шкала одиночества (UKL)» Д. Рассела, 
М. Фергюсона в адаптации Н. Е. Водопьяно-
вой [1]; методики, с помощью которых выявля-
ются личностные особенности, отражающие 
ценностное содержание личностно-смысловой 
сферы пожилых людей – «Тест смысложизнен-
ных ориентаций» Дж. Крамбо, Л. Махолика 
в адаптации Д. А. Леонтьева [4], «Отношение 
к смерти» И. Ю. Кулагиной, Л. В. Сенкевич 
[14], «Тест системного профиля мотивации» 
Б. Н. Рыжова [11, 12, 13], «Опросник само-
уважения» М. Розенберга [24]; методика, опре-
деляющая предпочитаемые поведенческие 
паттерны в сложных, стрессовых ситуациях 
(поведенческий аспект личностно-смысловой 
сферы пожилыхлюдей) – «Опросник способов 
совладания» Р. Лазаруса, С. Фолкман в адап-
тации Т. Л. Крюковой [2]. 

Результаты исследования

Изучая эмоциональный аспект личностно-
смысловой сферы в пожилом возрасте, необ-
ходимо определить уровень депрессивности 
и выраженность чувства одиночества. Оказа-
лось, что у респондентов пожилого возраста 
из Москвы не происходит спада в эмоциональ-
ном состоянии: чувство одиночества не уси-
ливается, а депрессивность значимо (р≤0,001) 
снижается. 

При изучении личностных особенностей, 
отражающих ценностное содержание пере-
живания старости, определялись уровень 
осмысленности жизни, характер отношения 
к смерти, ценности (согласно системной пси-
хологии составляющие предметную наполнен-
ность основных мотивов человека) и уровень 
самоуважения.
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Московские респонденты пожилого воз-
раста сохраняют высокий уровень осмыс-
ленности жизни, но при этом, в отличие от 
обследуемых москвичей взрослого возрас-
та, не ставят перед собой отдаленных целей, 
в большей мере ощущают себя свободными 
в своих выборах, возможных в настоящем 
и ближайшем будущем, и не склонны к фа-
тализму (по показателям локус контроля «Я» 
и локус контроля «жизнь» различия значимы 
при р≤0,05 и р≤0,001). Вероятно, ощущение 
такой свободы приходит вместе с освобож-
дением от обязанностей и ответственности, 
присущих продуктивному взрослому возрасту. 

С осмысленностью жизни связано от-
ношение к смерти. Принятие или неприня-
тие окончания жизни, мировоззренческие 
и, в частности, религиозные вопросы, с ним 
связанные, – важные ценностно-смысловые 
моменты в пожилом возрасте. Отношение 
к смерти не становится более пессимистичным 
по сравнению с предшествующим возраст-
ным этапом. То же амбивалентное отношение 
к смерти у пожилых людей, что и у лиц взрос-
лого возраста, свидетельствует об отсутствии 
тотального нарастания страха смерти в период 
кризиса встречи со старостью. Мужчины бо-
лее оптимистичны в этом плане, чем женщи-
ны. Эти данные подтверждают наблюдения 
Н. Ф. Шахматова [20] о значительных инди-
видуальных различиях среди пожилых людей, 
многие из которых спокойно или безразлично 
относятся к проблеме окончания жизни.

Ценностный аспект личностно-смысловой 
сферы нельзя представить без системы ценно-
стей, которую усвоил (присвоил – по А. Н. Ле-
онтьеву) и реализовал как мотивационный 
компонент поведения пожилой человек. Для 
определения ценностей была использована 
методика Б. Н. Рыжова, в которой выбор ис-
пытуемыми ценностей «переводится» в виды 
мотивации и окончательно оформляется как 
мотивационный профиль. По терминологии 
Б. Н. Рыжова, были отмечены наиболее выра-
женные типы мотивации пожилых москвичей 
и сопоставлены мотивационные профили, ха-
рактерные для пожилого и взрослого возрастов.

Мотивационные профили обследуемых 
москвичей пожилого и взрослого возрастов 
оказались однотипными. Значимые различия 
между двумя возрастными группами мини-
мальны. В обеих выборках из Москвы до-
минируют ценности развития и сохранения 

индивида и вида. Близкие показатели имеются 
по пяти видам мотивации: альтруистической, 
мотивации самосохранения, мотивации за-
щиты «Я», нравственной, мотивации саморе-
ализации (различия между двумя группами 
статистически незначимы).

Существенно различаются показатели ре-
продуктивной мотивации (различия между 
группами пожилых людей и лиц взрослого 
возраста статистически значимы при р<0,05). 
На уровне тенденции представлены разли-
чия в показателях витальной и познаватель-
ной мотивации. Репродуктивная и витальная 
мотивация в большей мере представлены во 
взрослом возрасте, познавательная мотива-
ция – в пожилом. Иначе говоря, у пожилых 
респондентов из московской выборки больше, 
чем у обследуемых москвичей взрослого воз-
раста, развита социальная мотивация, обеспе-
чивающая познание мира в целом, в то время 
как у респондентов взрослого возраста более 
развита биологическая мотивация, связанная 
с разными аспектами семейной жизни. Усиле-
ние познавательного компонента ценностно-
смысловой и мотивационной сфер в пожилом 
возрасте, возможно, обусловлено не только 
появлением большого количества свободного 
времени, но и условиями жизни – широкими 
возможностями реализации познавательной 
потребности в мегаполисе.

К ценностному аспекту личностно-смыс-
ловой сферы отнесено также самоуважение 
пожилого человека. Характерные для совре-
менного общества негативные социальные 
стереотипы, касающиеся поздней зрелости, 
и обесценивание домашнего труда, требующе-
го от пожилого человека значительных усилий, 
могут повлечь за собой снижение самоуваже-
ния и негативно отразиться на переживании 
людей пожилого возраста как особого возраст-
ного периода.

Данные, полученные в Москве, свидетель-
ствуют об отсутствии неблагоприятной попу-
ляционной динамики. Самоуважение пожилых 
москвичей не ниже, чем самоуважение мо-
сквичей взрослого возраста. Установлены раз-
личия на уровне тенденции между пожилыми 
людьми и лицами взрослого возраста только 
по параметру «самоуничижение»: у пожилых 
респондентов уровень самоуничижения ниже, 
чем в предшествующей возрастной группе. 
Вероятно, это связано с особенностями жиз-
ни в мегаполисе, с его напряженным ритмом 
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жизни и высокими требованиями к работаю-
щим специалистам, в какой бы сфере они ни 
трудились. Работающие москвичи могут иметь 
высокий уровень притязаний, превосходящий 
уровень реальных достижений, но после вы-
хода на пенсию – соответствовать стандарт-
ным представлениям о пожилом человеке, что 
снижает уровень самоуничижения.

На поведенческом уровне не наблюдается 
значительных изменений от взрослого к пожи-
лому возрасту: пожилые респонденты из мо-
сковской выборки в стрессовых ситуациях ис-
пользуют практически те же копинг-стратегии, 
что и лица взрослого возраста. Исключение 
составляют две стратегии. В пожилом возрас-
те снижается применение конфронтации как 
совладающего с трудными ситуациями пове-
дения. Если респонденты взрослого возраста 
из Москвы достаточно часто провоцируют или 
активно поддерживают конфликт, стремясь до-
биться желаемого, то пожилые респонденты 
это делают значительно реже (различия между 
двумя возрастными группами статистически 
значимы при р≤0,001). Кроме того, выявлены 
различия в использовании копинг-стратегии 
избегания: от нее пожилые респонденты тоже 
предпочитают отказываться (р≤0,001). Таким 
образом, респонденты пожилого возраста, 
проживающие в Москве, значительно реже 
используют совладающее поведение, всегда 
(избегание) или часто (конфронтация) явля-
ющееся неадаптивным.

Несколько бОльшие изменения показате-
лей от взрослости к пожилому возрасту на-
блюдаются в Грозном. Чувство одиночества 
у респондентов пожилого возраста из Грозного 
более выражено (на уровне тенденции), чем 
у лиц взрослого возраста, а показатели осмыс-
ленности жизни сохраняется на том же уровне. 
В Кавказском регионе с его особыми культур-
но-историческими традициями и современной 
сложной социально-экономической ситуацией 
у респондентов пожилого возраста сохраняют-
ся цели, придающие жизни осмысленность, 
эмоциональная насыщенность жизни в настоя-
щем, тот же уровень удовлетворенности само-
реализацией, что и у обследуемых взрослого 
возраста, те же уровни локуса контроля «Я» 
и локус контроля «жизнь». У респондентов 
взрослого возраста из Грозного отношение 
к смерти амбивалентно, а в пожилом возрас-
те оно становится оптимистичным. Различия 
по параметру «отношение к смерти» между 

группами пожилых людей и лиц взрослого 
возраста, проживающих в Грозном, статисти-
чески значимы (р≤0,01).

Возрастная динамика отношения к смер-
ти представляет, безусловно, большой интерес 
для психологов и геронтологов. Теоретическую 
и практическую значимость будут иметь ис-
следования, проведенные в более широком воз-
растном диапазоне. В настоящее время можно 
лишь отметить, что на территории постсовет-
ского пространства – в Ереване и Москве – 
установлена общая тенденция снижения уров-
ня отношения к смерти от юности к зрелости, 
а в Риме – центре европейской страны, с благо-
получной социально-экономической ситуаци-
ей – наблюдается противоположная тенденция: 
резкое возрастание позитивного (оптимистич-
ного) отношения к смерти (И. Ю. Кулагина, 
Л. В. Сенкевич [14]). Можно предположить, 
что в Грозном в юности и молодости отноше-
ние к смерти оптимистично, затем в зрелости 
оно становится амбивалентным, а в старости – 
снова оптимистичным.

Существенные изменения от взрослого 
к пожилому возрасту выявлены также в мо-
тивационном профиле респондентов Гроз-
ного. У пожилых респондентов из Грозного 
повышается роль витальной мотивации и мо-
тивации самосохранения (различия между 
двумя возрастными группами значимы при 
р≤0,05). Усиление альтруистической и нрав-
ственной мотивации (р≤0,001) связано с при-
обретением мудрости как одного из важней-
ших личностных новообразований пожилого 
возраста (Э. Эриксон). 

К особенностям, отражающим ценност-
ный аспект переживания пожилого возраста, 
относится также самоуважение. Позитивным 
моментом здесь является то, что самоуважение 
в этом возрасте не снижается, а самоуничиже-
ние не повышается. У респондентов из Грозно-
го отсутствуют значимые различия в уровнях 
самоотношения между пожилыми людьми 
и лицами взрослого возраста.

Отсутствуют существенные изменения 
и на поведенческом уровне. Единственная ко-
пинг-стратегия, использование которой резко 
сокращается в пожилом возрасте, – планирова-
ние решения проблем (различия между двумя 
возрастными группами статистически значимы 
при р≤0,01). Но в то же время пожилые респон-
денты из Грозного активно используют другие 
продуктивные способы совладания со стрессом.
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Таким образом, исследование, проведен-
ное в разных регионах – в средней полосе 
России и на Северном Кавказе – позволило 
представить несколько разные варианты пере-
живания пожилыми людьми своего возраста. 
Были рассмотрены региональные различия 
в эмоциональном, ценностном и поведенче-
ском аспектах личностно-смысловой сферы 
пожилых людей – жителей Москвы и Грозно-
го. Также было отмечено наличие или отсут-
ствие региональных различий в соответству-
ющих показателях лиц взрослого возраста: это 
позволило уточнить возрастные тенденции.

Уровень депрессивности оказался выше 
на обоих возрастных этапах в Грозном – го-
роде, сравнительно недавно пережившем во-
енные действия. В наибольшей степени вы-
ражены различия между группами пожилых 
респондентов из Москвы и Грозного (р≤0,001), 
в то время как различия между обследуемы-
ми взрослого возраста из этих регионов по 
данному параметру зафиксированы на уров-
не тенденции. Возможно, именно в пожилом 
возрасте проявляется наиболее высокая чув-
ствительность к особенностям социально-
экономической ситуации, отражающимся на 
эмоциональной сфере.

Чувство одиночества сходно у респонден-
тов взрослого возраста из Москвы и Грозно-
го. В пожилом возрасте оно в большей мере 
усиливается в Грозном, так что региональные 
различия на этом возрастном этапе стано-
вятся значимыми на 5%-ном уровне. Таким 
образом, и депрессивность, и чувство одино-
чества в большей степени присущи пожилым 
людям, проживающим в Грозном – городе 
с более сложной социально-экономической 
ситуацией.

У респондентов пожилого возраста, жи-
вущих в разных регионах, наблюдается сход-
ство основных показателей осмысленности 
жизни. Статистически значимые различия 
(р≤0,05) выявлены только по одному пара-
метру – локусу контроля «Я». Уровень локуса 
контроля «Я» выше у респондентов пожилого 
возраста из Москвы, проживающих в более 
благоприятных социально-экономических 
условиях большого города в средней полосе 
России: они чувствуют себя более сильными, 
свободными в своем выборе, чем пожилые 
обследуемые из Грозного.

В то же время значительны различия в по-
казателях осмысленности жизни лиц взрос-

лого возраста – жителей Москвы и Грозного 
(осмысленность жизни в целом выше у мо-
сковских респондентов). Если региональные 
различия в показателях эмоциональной сферы 
усиливаются от взрослого возраста к пожило-
му, то различия в показателях осмысленности 
жизни, напротив, ослабевают.

Значимые региональные различия (р≤0,05) 
выявлены в отношении к смерти. Во взрослом 
возрасте в обоих регионах отношение к смер-
ти амбивалентно, у пожилых респондентов 
из Грозного оно становится оптимистичным. 
Можно предположить, что преобладание оп-
тимистичных установок в Грозном объясня-
ется и культурно-историческими условиями, 
связанными с традиционно сильными рели-
гиозными традициями, и более размеренным 
темпом, более спокойным образом жизни по 
сравнению с мегаполисом, и современной со-
циально-экономической ситуацией – более 
сложной, в средней полосе России, но впол-
не благополучной по сравнению с ситуацией 
минувших десятилетий. Этот вопрос требует 
специального исследования.

Обращает на себя внимание то, что в Гроз-
ном респондентам пожилого возраста прису-
щи больший фатализм в оценке проживаемой 
ими жизни, ощущение меньших возможностей 
выстраивать ее в соответствии со своими же-
ланиями и ценностями (локус контроля «Я» 
ниже, чем у обследуемых из Москвы) и одно-
временно оптимистичное отношение к смерти. 
У обследуемых москвичей пожилого возраста, 
напротив, меньше фатализма в оценке жизни 
и амбивалентное отношение к смерти. Как нам 
представляется, в Грозном более ярко просле-
живается поиск решения экзистенциальных 
проблем в пожилом возрасте, причем вектор 
этого поиска смещается с жизни, переживае-
мой здесь и сейчас и повышающей депрессив-
ность и чувство одиночества, к смерти, приоб-
ретающей особый личностный смысл.

Мотивационные профили, соответству-
ющие системам принятых ценностей, у ре-
спондентов из Москвы и Грозного различны, 
причем региональные различия велики как 
в пожилом, так и во взрослом возрастах, 
они имеют ярко выраженную возрастную 
специфику.

Значимые различия между группами по-
жилых обследуемых москвичей и пожилых 
респондентов из Грозного определены по 
всем видам социальной мотивации (р<0,001) 
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и по двум видам биологической мотивации 
(р<0,01) – альтруистической и мотивации 
самосохранения. Мотивационные профили, 
имеющие разную конфигурацию, отражают 
основные различия между пожилыми людьми 
из разных регионов: у респондентов из Грозно-
го сильнее мотивация самосохранения и нрав-
ственная мотивация, у москвичей – познава-
тельная мотивация и мотивация защиты «Я». 

Региональные различия связаны как с куль-
турно-историческими традициями, принятыми 
на данной территории, так и с современной 
социально-экономической ситуацией. Нрав-
ственная мотивация, максимально развитая 
у пожилых респондентов из Грозного (цен-
ности традиций и культуры народа, порядка 
и религии), может быть следствием культурно-
исторических традиций, а развитая мотивация 
самосохранения (относящаяся к сохранению 
организма) – следствием сложной социаль-
но-экономической ситуации, сравнительно не-
давно пережитых военных действий в городе. 
Сильные познавательная мотивация и мотива-
ция защиты «Я» (относящаяся к сохранению 
элементов и структуры личности) могут быть 
связаны со спецификой жизни в мегаполи-
се, в частности с его высоким ритмом жизни 
и большой информационной нагрузкой.

У пожилых респондентов из Москвы выше 
самоуважение и ниже самоуничижение, чем 
у пожилых обследуемых из Грозного. Различия 
между этими группами значимы по параметру 
«самоуважение» при р≤0,05, по параметру «са-
моуничижение» при р≤0,001. Поскольку эти 
данные расходятся с представлениями о тра-
диционно уважительном отношении к стар-
шему поколению в Кавказском регионе (что 
должно отражаться на самосознании пожилого 
человека – повышать самоуважение и не вы-
зывать ощущения своей бесполезности), их, 
видимо, следует объяснять сложной совре-
менной социально-экономической ситуацией 
в Чеченской Республике. 

Подчеркнем отсутствие различий в само-
уважении респондентов Москвы и Грозного 
во взрослом возрасте. Региональные разли-
чия установлены только по полярному аспекту 
самоотношения – самоуничижению; уровень 
этого показателя так же, как и в пожилом воз-
расте, выше в Грозном (различия между груп-
пами московских и грозненских респондентов 
взрослого возраста статистически значимы 
при р≤0,01). Можно предположить, что ра-

ботающие респонденты из Грозного чувству-
ют некоторую невостребованность, которая 
в пожилом возрасте, после выхода на пенсию, 
трансформируется в ощущение определенной 
бесполезности.

Большинство способов совладания со 
стрессом в двух регионах совпадает, но у ре-
спондентов из Москвы чаще используется 
планирование решения проблемы (р≤0,001), 
а в Грозном – дистанцирование от нее 
(р≤0,001). 

Пожилые люди, проживая в привычных 
для них условиях семьи, переживают дан-
ный этап онтогенеза по-разному в разных 
регионах – Москве и Грозном. Значительные 
региональные различия могут быть связаны 
с разными культурно-историческими тра-
дициями, существующими в этих регионах, 
разными социально-экономическими ситуа-
циями, сложившимися там в настоящее время, 
и разнообразными аспектами жизни в мегапо-
лисе и городе, более однородном по составу 
и с меньшим числом жителей.

Заключение

1. У пожилых респондентов из Москвы 
эмоциональный фон более благоприятен, чем 
у обследуемых москвичей взрослого возраста: 
если прослеживать популяционную возраст-
ную динамику, можно констатировать в пожи-
лом возрасте снижение уровня депрессивности 
и сохранение на том же уровне субъективного 
одиночества. В ценностно-смысловой сфере 
изменения не глобальны и разнонаправленны: 
осмысленность жизни снижается по сравне-
нию со взрослым возрастом, но в то же вре-
мя сохраняется амбивалентное отношение 
к смерти, усиливается ценностная ориентация 
на познание мира в целом в ущерб ориента-
ции на различные стороны семейной жизни, 
самоуважение остается на том же уровне, а са-
моуничижение (ощущение себя неудачником) 
несколько ослабляется. В пожилом возрасте 
значительно реже, чем во взрослом, исполь-
зуется совладающее поведение, всегда (избе-
гание) или часто (конфронтация) являющееся 
неадаптивным.

2. В Грозном у респондентов пожилого 
возраста сохраняется тот же эмоциональный 
фон, что был характерен для взрослого воз-
раста; сохраняется тот же уровень осмыслен-
ности жизни и самоуважения, становится 
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оптимистичным отношение к смерти, боль-
шинство ценностей, в том числе связанных 
с семейной жизнью, приобретает в пожилом 
возрасте бОльшую значимость по сравнению 
со взрослым возрастом. Пожилыми обследу-
емыми из Грозного применяются те же спо-
собы совладающего поведения, что и лицами 
взрослого возраста, только такая продуктивная 
копинг-стратегия, как планирование решения 
проблем, используется реже.

3. К региональным различиям относятся 
меньшая уверенность в контролируемости 
своей жизни, более низкое самоуважение, 
более высокое самоуничижение, сочетающи-
еся с оптимистичным отношением к смерти 

у пожилых респондентов из Грозного, чем 
у пожилых обследуемых из Москвы. У по-
жилых москвичей, напротив, меньше фата-
лизма в оценке жизни, выше самоуважение, 
но отношение к смерти амбивалентно. У ре-
спондентов из Грозного более выражены 
ценности самосохранения и нравственно-
сти, у москвичей – познания и защиты лич-
ности. Пожилые обследуемые, проживающие 
в Грозном, в большей мере при решении цен-
ностно-смысловых, экзистенциальных про-
блем учитывают фактор смерти, пожилые 
респонденты из Москвы больше ориентиро-
ваны на жизнь. Региональные различия на 
поведенческом уровне минимальны.
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Введение

Подростковой возраст характеризуется не 
только существенными анатомо-физиологи-
ческими особенностями развития ребенка, но 
и изменениями в социальной ситуации разви-
тия и ведущей деятельности, вот почему эти 
изменения требуют тщательного рассмотре-
ния. Социальная ситуация развития – систе-
ма отношений между ребенком данного воз-
раста и социальной действительностью как 
«исходный момент» для всех динамических 
изменений, происходящих в развитии в тече-
ние данного периода и определяющих целиком 
и полностью те формы и тот путь, следуя по 
которому ребенок приобретает новые свойства 
личности [1, 12]. Важное изменение в соци-
альной ситуации развития подростка связано 
с той ролью, которую играет в этот период кол-
лектив. Подростки включаются в разные виды 
общественно полезной деятельности, что су-
щественно расширяет сферу их социального 
общения, возможности усвоения социальных 
ценностей, формирования нравственных ка-
честв личности. Именно в коллективе форми-
руются такие важнейшие мотивы поведения 
и деятельности подростков, как чувство долга, 
коллективизм, товарищество. Поэтому особую 
роль при формировании системы ценностей 
подростка мы видим в разносторонней дея-
тельности детской организации [1, 11].

По определению В. П. Зинченко и Б. Г. Ме-
щерякова, система ценностей (ценностные 
ориентации) – важный компонент мировоз-
зрения личности или групповой идеологии, 
выражающий (представляющий) предпочте-
ния и стремления личности или группы в от-
ношении тех или иных обобщенных челове-
ческих ценностей (благосостояние, здоровье, 
комфорт, познание, гражданские свободы, 
творчество, труд и т.п.) [5]. Формирование 
системы ценностей актуально именно в под-
ростковом возрасте, так как, с одной стороны, 
для этого возраста характерно появление само-
сознания как системного образования, опреде-
ляющего и направляющего развитие личности, 
а с другой стороны, это этап, предшествующий 
достижению некоторой зрелости, на котором 
происходят наиболее важные существенные, 
с точки зрения дальнейшего развития лично-
сти, изменения и преобразования [3].

В настоящее время на государствен-
ном уровне ставится задача формирования 
у школьников ценностного потенциала, граж-
данской ответственности и правового самосо-
знания, духовности и культуры, инициатив-
ности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в об-
ществе и активной адаптации на рынке труда. 
Поэтому особая роль в решении этой задачи 
принадлежит разработке комплекса психоло-
го-педагогических программ, который учи-
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тывает всестороннее развитие личности под-
ростков и позволит эффективно формировать 
их систему ценностей [2, 6].

Методика

Задача исследования состояла в том, чтобы 
в процессе экспериментальной работы про-
анализировать ценностные ориентации в под-
ростковом возрасте и выявить существенные 
различия между группами подростков, входя-
щих в детскую организацию, и подростков, не 
задействованных в каких-либо объединениях 
дополнительного образования, доказав тем 
самым возможность эффективного формиро-
вания системы ценностей подростков в про-
цессе их участия в детской общественной 
организации.

Проведенная исследовательская работа 
предусматривала сравнение результатов экс-
периментальной и контрольной групп участ-
ников при условии, что в экспериментальной 
группе осуществлялось систематическое 
формирующее воздействие, основанное на 
внедрении комплекса психолого-педагогиче-
ских программ по формированию системы 
ценностей подростков в деятельность Содру-
жества детских землячеств «Радуга» (далее 
СДЗ «Радуга»). Содержание воспитательной 
работы в контрольной группе не выходило за 
пределы норматива, зафиксированного в пла-
нах воспитательной работы школ, программах, 
учебниках, методических материалах для пе-
дагогов и т.п. Эксперимент проводился с ис-
пользованием методов, приемов и форм орга-
низации досуговой деятельности (традиции, 
обычаи, ритуалы, атрибутика) во внешкольной 
работе. Сравнивались показатели формирова-
ния системы ценностей подростков, которые 
осваивали материал в соответствии с про-
граммно-целевым подходом, разработанным 
нами для детской общественной организации, 
с аналогичными показателями для континген-
та учащихся, у которых данный воспитатель-
ный процесс осуществлялся традиционными 
формами и методами (классные часы, уроки 
толерантности, мира и т.д.)

Всего в эксперименте приняли участие 
620 подростков: экспериментальная груп-
па – детская общественная организация СДЗ 
«Радуга» Серпуховского муниципального 
района Московской области (310 подрост-
ков); контрольная группа – учащиеся школ, 

не задействованные в деятельности детских 
общественных организаций (310 подростков): 
МОУ «Пролетарская СОШ» – 168 подростков; 
МОУ «Данковская СОШ» – 142 подростка. 
Педагогический эксперимент в составе насто-
ящего исследования представлен тремя этапа-
ми: констатирующим (2011 г.), формирующим 
(2011–2013 гг.) и контрольным (2014 г.). Экспе-
риментальная работа осуществлялась непре-
рывно в течение четырех лет в лонгитюдном 
режиме. К моменту окончания эксперимента 
участники экспериментальной и контрольной 
групп достигли возраста 15 лет. Контрольная 
группа введена с целью исключить влияние 
возрастных новообразований на результаты 
исследования.

Таким образом, проводились исследования 
личности и системы ценностей подростков по 
следующим методам и методикам. 

Методы исследования системы ценностей 
подростков:

 ● для определения типов доминирующей 
мотивации применялся тест «Профиль мо-
тивации», разработанный Б. Н. Рыжовым. 
Методика основана на поэтапном ранжи-
ровании 32 потребностей и ценностей, со-
ответствующих восьми выделенным ти-
пам мотивации. На основе суммирования 
рангов потребностей, отнесенных к каж-
дой из восьми шкал мотивации, опреде-
лялся количественный индекс выраженно-
сти той или иной мотивационной шкалы. 
На основе полученных количественных 
индексов по каждой шкале строился ус-
редненный мотивационный профиль лич-
ности [8, 9];

 ● методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича [4], основанная на прямом ран-
жировании списка ценностей, разделяет 
два класса ценностей: терминальные – 
убеждения в том, что какая-то конечная 
цель индивидуального существования сто-
ит того, чтобы к ней стремиться; инстру-
ментальные – убеждения в том, что какой-
то образ действий или свойство личности 
является предпочтительным в любой си-
туации. Методика М. Рокича позволяет 
проводить индивидуальное ранжирова-
ние каждым подростком 18 ценностей из 
двух списков и получать индивидуальную 
иерархию ценностей и степень ценност-
но-ориентированной согласованности кон-
кретного подростка.
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Методы исследования личности подростков:
 ● тест-опросник самоотношения (ОСО), 
построенный в соответствии с разрабо-
танной В. В. Столиным иерархической 
моделью структуры самоотношения 
[10]. Опросник позволяет выявить три 
уровня самоотношения, различающихся 
по степени обобщенности: глобальное 
самоотношение; самоотношение, диф-
ференцированное по самоуважению, ау-
тосимпатии, самоинтересу и ожиданиям 
отношения к себе; уровень конкретных 
действий (готовностей к ним) в отноше-
нии к своему «Я». В качестве исходно-
го принимается различие содержания 
«Я-образа» (знания или представления 
о себе, в том числе и в форме оценки 
выраженности тех или иных черт) и са-
моотношения. В ходе жизни человек по-
знает себя и накапливает о себе знания, 
эти знания составляют ценностную часть 
его представлений о себе. Однако знания 
о себе самом, естественно, ему небезраз-
личны: то, что в них раскрывается, ока-
зывается объектом его эмоций, оценок, 
становится предметом его более или ме-
нее устойчивого самоотношения;

 ● методика «Изучение направленности лич-
ности», разработанная чешскими психо-
логами В. Смекалой и М. Кучерой. В ос-
нове методики Смекалы –Кучеры лежит 
несколько измененная ориентировочная 
анкета Б. Басса. Эта методика основана на 
словесных реакциях испытуемого в пред-
полагаемых ситуациях, связанных с ра-
ботой или участием в них других людей. 
Ответы испытуемого зависят от того, ка-

кие виды удовлетворения и вознагражде-
ния он предпочитает. Хотя у испытуемого 
и создается впечатление, что с помощью 
этой методики получают ориентировоч-
ную информацию о нем самом, в дей-
ствительности же испытание позволяет 
изучить основную жизненную позицию. 
Назначение исследования – определение 
направленности человека: личностной (на 
себя), деловой (на задачу) и коллективист-
ской (на взаимодействие);

 ● для выявления профессиональных пред-
почтений и соответствующего типа лич-
ности использовался Опросник профес-
сиональных предпочтений Дж. Холланда 
в модификации Е. С. Романовой. Опросник 
позволяет соотнести склонности, интел-
лект, способности не только с различными 
профессиями, но и с определенным типом 
личности: Р – реалистический, И – иссле-
довательский, А – артистический, С – со-
циальный, П – предпринимательский и К – 
конвенциальный [7]. 
Для формирования ценностной сферы 

подростков в детской организации разрабо-
тана и внедрена психолого-педагогическая 
модель, основанная на программном подхо-
де. Она включает в себя семь развивающих 
программ деятельности детской организа-
ции как семь направлений развития под-
ростка – семь цветов радуги, в соответствии 
с символикой СДЗ «Радуга» (табл. 1). Сово-
купность данных компонентов обеспечивает 
целостность ценностно-целевой направлен-
ности деятельности по формированию цен-
ностной сферы у подростков – участников 
СДЗ «Радуга».

Т а б л и ц а  1
Комплекс психолого-педагогических программ

 по формированию системы ценностей подростков в детской организации

Программа деятельности Направление Цвет галстука (радуги)
«Лидер» Активистское Красный
«Мир красотой спасется» Художественно-эстетическое Оранжевый
«Игра – дело серьезное» Игровое Желтый
«Экологический бумеранг» Научно-образовательное Зеленый
«Спортландия» Спортивно-оздоровительное Голубой
«Слава Земли Серпуховской» Гражданско-патриотическое Синий
«Свой голос» Познавательное Фиолетовый
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Результаты и их обсуждение

Сравнительный анализ результатов под-
ростков экспериментальной и контрольной 
групп по всем методикам на констатирующем 
этапе экспериментальной работы позволяет го-
ворить об отсутствии существенных различий 
среди подростков контрольной и эксперимен-
тальной групп. Такая ситуация поддерживает 
гипотезу диссертационного исследования: на 
констатирующем этапе эксперимента разли-
чия в ценностной сфере среди младших под-
ростков контрольной и экспериментальной 
групп незначительны.

На заключительном этапе эксперименталь-
ной работы по опроснику ОСО для контроль-
ной и экспериментальной групп доминирует 
шкала самоинтереса с выросшими с 67 до 
74% показателями соответственно. Выра-
женность показателя «самоинтерес» отража-
ет меру близости к самому себе, в частности 
интерес к собственным мыслям и чувствам, 
готовность общаться с собой «на равных», 
уверенность в своей интересности для дру-
гих. Наименьший выбор для подростков кон-
трольной и экспериментальной групп на кон-
статирующем этапе эксперимента по шкале 
самопонимание – 41 и 43% соответственно. 
После проведения эксперимента показатель 
по этой шкале у контрольной группы остается 
заниженным – 43%, а у экспериментальной 
группы после внедрения комплекса психолого-
педагогических программ показатель шкалы 
самопонимание выравнивается до среднего 
значения – 55%. Показатели эксперименталь-
ной группы значительно возрастают по шкале 
глобальное самоотношение (62% – контроль-
ная группа, 70% – экспериментальная группа), 
что отражено в шкалах самопонимание (43% – 
контрольная группа, 55% – экспериментальная 
группа), самоуверенность (61% – контрольная 
группа, 65% – экспериментальная группа), 
самопринятие (68% – контрольная группа, 
70% – экспериментальная группа). Результаты 
подростков экспериментальной группы свиде-
тельствуют о позитивном влиянии проведен-
ного эксперимента. Таким образом, результаты 
экспериментальной группы значительно пре-
вышают результаты подростков контрольной 
группы. Достоверность результатов подтверж-
дает тот факт, что отсутствуют ответы со зна-
чением показателей более 80 и менее 40 бал-
лов – такие результаты интерпретировать не 

рекомендуется, так как принято считать, что 
данные получены под влиянием второстепен-
ных условий, например под влиянием соци-
альной желательности. Сравнительный анализ 
результатов подростков экспериментальной 
группы позволяет проследить изменения в ди-
намике, от младшего подросткового возраста 
к старшему. Сравнение результатов старших 
подростков контрольной и экспериментальной 
групп позволяет выявить существенные раз-
личия. Коэффициент корреляции, полученный 
с помощью t-критерия Стьюдента, находится 
в зоне значимости: результат: tэмп = 3,9; крити-
ческие значения: p≤0,05 — 2,2; p≤0,01 — 3,11, 
что подтверждает достоверность результатов.

Исследование направленности личности 
по методике В. Смекала и М. Кучера позволя-
ет сделать вывод о существенных различиях 
в личностной сфере среди групп подростков – 
участников экспериментальной работы. По-
казатель направленности на себя (НС) после 
внедрения комплекса развивающих программ 
у подростков экспериментальной группы вы-
ражен в меньшей степени (30 баллов), чем 
у подростков контрольной группы (32 бал-
ла). Это свидетельствует о том, что в экспе-
риментальной группе в наибольшей степени 
снижены мотивы собственного благополучия, 
в отличие от подростков контрольной груп-
пы, подростки экспериментальной группы 
больше реагируют на потребности окружа-
ющих. Направленность на взаимодействие 
(ВЗ) у подростков экспериментальной груп-
пы значительно выше, чем тот же показатель 
у подростков контрольной группы (33 балла 
и 28 баллов соответственно). Показатель на-
правленности на задачу (НЗ) также домини-
рует в ответах подростков экспериментальной 
группы (35 баллов) по сравнению с результа-
тами подростков контрольной группы (30 бал-
лов). Однако следует учесть, что все три вида 
направленности не абсолютно изолированы, 
а обычно сочетаются, поэтому более коррек-
тно будет говорить в результате диагности-
ки не о единственной, а о доминирующей 
направленности личности. Находясь в поле 
деятельности детской организации, подрост-
ки экспериментальной группы объединены 
общими целями и задачами. Показатель на-
правленности на задачу отражает увлече-
ние процессом деятельности, бескорыстное 
стремление к познанию, овладению новыми 
умениями и навыками; следовательно, у под-
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ростков экспериментальной группы также 
ярко выражена познавательная активность. 

Результаты исследования мотивационной 
сферы подростков через ценностные предпо-
чтения [8] выявили общую тенденцию вы-
раженности биологического вида мотивации 
(репродуктивной – мотивации развития вида, 
самосохранения – мотивации развития инди-
вида), что восходит к теории потребностей 
и классификации мотивов А. Маслоу и др. 
В табл. 2 показано соотношение потребностей 
(ценностных предпочтений) подростков кон-
трольной и экспериментальной групп. Стоит 
отметить, что данная классификация предус-
матривает согласованность всех типов потреб-
ностей с некоторым доминированием одной 
или нескольких мотивационных тенденций на 
определенном этапе развития.

Из таблицы видно, что результаты экспе-
риментальной группы подростков до начала 
эксперимента выражены в большей степени 
за счет витальной мотивационной тенденции 
(индекс выраженности 4,9), самосохранения 
(3,8), которые обнаруживают значимые раз-
личия (при p<0,01) по сравнению с мотива-
ционными тенденциями развития вида: ре-
продуктивной – (индекс выраженности 4,2) 
и альтруизма – (индекс выраженности 5). Од-
нако заметим, что присутствующие в струк-
туре мотивационного профиля ценностные 
предпочтения (репродуктивная и альтруизм), 
находятся в центре по шкале ранжирования 
(от 1 до 8 в порядке возрастания значимости). 

Сравнительно высокий индекс репродуктив-
ной мотивационной тенденции подростков 
12 лет может быть связан с началом полового 
созревания. Альтруизм также является зна-
чимой мотивационной тенденцией для под-
ростков в детской организации (см. табл. 2). 
Ранговый индекс ценностного предпочтения 
на протяжении всей экспериментальной ра-
боты возрастает с показателя 4 у подростков 
12 лет экспериментальной группы до показа-
теля 4,7 у подростков 15 лет, а у подростков 
15 лет экспериментальной группы достигает 
значимого повышения – 5 (при p<0,01). Вы-
явленная закономерность объясняется воздей-
ствием разносторонней деятельности детской 
организации на формирование ценностной 
сферы подростков экспериментальной груп-
пы. Альтруистическая направленность лич-
ности подростков сопряжена с активной 
жизненной позицией, развитым чувством 
долга, толерантностью, при этом подростки 
в детской организации проявляют меньшую 
склонность к заботе о личной безопасности 
(4). Возможность реализации собственных 
способностей значительно возрастает у под-
ростков экспериментальной группы (индекс 
выраженности познавательной мотивации 
возрастает с 3,8 до 4,8) в отличие от подрост-
ков 15 лет контрольной группы (индекс вы-
раженности познавательной мотивации – 4). 
У подростков экспериментальной группы ярко 
выражены социальные ценности. Это также 
обусловлено активным участием в деятель-

Т а б л и ц а  2
Мотивационный профиль подростков контрольной и экспериментальной групп

Виды мотивации 
и типы ценностей

Эксперименталь-
ная группа (до 
эксперимента),
12 лет

Эксперименталь-
ная группа (после 
эксперимента),
15 лет

Контрольная 
группа (до экс-
перимента),
12 лет

Контрольная 
группа (после 
эксперимента),
15 лет

Витальная 4,9 3,6 4,8 3,6

Репродуктивная 4,2 4,7 4,2 4,5
Самосохранение 3,8 4,0 3,9 4,0
Альтруизм 4,0 5,0 4,0 4,7
Познавательная 3,8 4,8 3,8 4,0
Самоуважение 3,4 4,5 3,5 4,2
Самоактуализация 3,0 4,5 2,9 4,3
Нравственность 4,7 5,0 4,7 4,8
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ности детской организации. Так, выделяется 
ценностное предпочтение развития социу-
ма – потребность в нравственности, которая 
преобладает у подростков контрольной и экс-
периментальной групп: до эксперимента – 4,7; 
после эксперимента показатель контрольной 
группы 4,8 и экспериментальной группы 5. 
Подростки экспериментальной группы в срав-
нении с подростками контрольной группы по-
казали достоверные различия выраженности 
индекса нравственной мотивации. Вместе 
с тем ценностное предпочтение индекса нрав-
ственности достаточно высоко и у подростков 
контрольной группы, он не опускается ниже 
4,7. Также стоит отметить, что по индексу са-
моуважения, входящего в состав социальной 
мотивации (мотивации развития личности), 
у подростков контрольной и эксперименталь-
ной групп наблюдаются различия: до экспе-
римента – 3,4, после эксперимента у экспе-
риментальной группы – 4,5; у контрольной 
группы – 4,2. Похожее распределение можно 
наблюдать по мотивации развития социума, 
самоактуализации: до эксперимента – 3, после 
эксперимента у подростков эксперименталь-
ной группы – 4,5, у подростков контрольной 
группы – 4,3; индексы данных тенденций толь-
ко у подростков экспериментальной группы 
достигают среднего значения. Это можно объ-
яснить разносторонней деятельностью дет-
ской организации, действующей на основе 
комплекса развивающих психолого-педаго-
гических программ. Деятельность в детской 
организации направленна на формирование 
ценностной сферы подростков, предполагаю-
щей активность, инициативность, ответствен-
ность, толерантность, сплоченность и т.п. 

Для уточнения профессиональной направ-
ленности и соответствующего типа личности 
нами был использован Опросник профес-
сиональных предпочтений (в модификации 
Е. С. Романовой), который показал, что особен-
ностью экспериментальной группы подростков 
является преобладание социального выбора, то 
есть большинство подростков можно условно 
отнести к социальному типу личности. Этот 
тип характеризуется социальной активностью, 
предполагающей взаимодействие с людьми. 
Данная теория основана на заключении, что 
успех в профессиональной деятельности за-
висит от соответствия типа личности и типа 
профессиональной среды, так как поведение 
человека наряду с его личностными особен-

ностями определяется окружением, в котором 
проявляется его активность [7]. Стремление 
найти профессиональную среду, свойствен-
ную своему типу, обусловливается желанием 
полнее раскрыть свои способности, выразить 
ценностные ориентации. Опросник позволяет 
соотнести склонности, интеллект, способно-
сти не только с различными профессиями, но 
и с определенным типом личности: Р – реа-
листический, И – исследовательский, А – ар-
тистический, С – социальный, П – предпри-
нимательский, К –конвенциальный. В табл. 3 
представлены типы профессиональных пред-
почтений подростков контрольной и экспери-
ментальной групп до и после внедрения экс-
перимента. Из таблицы видно, что у всех групп 
подростков преобладает является социальный 
выбор. У экспериментальной группы до начала 
эксперимента – 42%, после окончания экспери-
мента – 55%, у подростков контрольной груп-
пы до начала эксперимента – 43%, после – 51%.

Следующим по значимости выступает 
предпринимательский тип личности, резуль-
таты которого: у подростков эксперименталь-
ной группы до начала эксперимента – 21%, 
после окончания эксперимента – 27%, у под-
ростков контрольной группы до начала экспе-
римента – 20%, после – 25%. Этот тип харак-
теризуется уверенностью в себе, стремлением 
к руководству и организации. В меньшей сте-
пени среди подростков представлены такие 
типы, как конвенциональный (у подростков 
экспериментальной группы до начала экспе-
римента – 8%, после окончания эксперимен-
та – 3%, у подростков контрольной группы – 
9 и 3% соответственно); исследовательский 
(у подростков экспериментальной группы до 
начала эксперимента  – 6%, после окончания 
эксперимента – 6%, у подростков контрольной 
группы – 6% и 8% соответственно); реали-
стический (у подростков экспериментальной 
группы до начала эксперимента – 9%, после 
окончания эксперимента  – 3%, у подростков 
контрольной группы – 9 и 7% соответствен-
но); артистический (у подростков экспери-
ментальной группы до начала эксперимен-
та – 14%, после окончания эксперимента – 6%, 
у подростков контрольной группы до начала 
эксперимента 13%, после – 6%). Таким обра-
зом, у подростков экспериментальной и кон-
трольной групп преобладает социальный тип 
личности, на второй позиции – предпринима-
тельский тип личности. 
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Результаты теста личности «Ценностные 
ориентации» М. Рокича указывают, что в тер-
минальных ценностях на первые места млад-
шие подростки в экспериментальной группе 
ставят показатели: свобода (20%) и любовь 
(11%); подростки контрольной группы от-
мечают показатели: здоровье (20%), свобода 
(10%), любовь (12%). На последних местах 
у экспериментальной группы: красота при-
роды и искусства (17 и 16%), материальное 
обеспечение (12%). У контрольной группы по-
следние места среди терминальных ценностей 
распределились так: красота природы и ис-
кусства (14 и 18%), материальное обеспечение 
(19%). Подобная ситуация складывается и при 
исследовании инструментальных ценностей – 
на первые места младшие подростки в экс-
периментальной группе ставят показатели: 
честность (13%), воспитанность (11%), акку-
ратность (9%), подростки контрольной груп-
пы: воспитанность (12%), честность (12%) 
и аккуратность (8%). На последние места 
подростки экспериментальной и контрольной 
групп определили высокие запросы (8; 13,5; 
20,5%) и (10; 11,5; 11%) соответственно. Такая 
ситуация поддерживает гипотезу исследова-
ния: на момент проведения констатирующего 
этапа эксперимента различия в ценностной 
сфере среди младших подростков контрольной 
и экспериментальной групп незначительны.

На контрольном этапе экспериментальной 
работы у старших подростков эксперимен-

тальной группы доминирующие терминаль-
ные ценности свидетельствуют о сформиро-
ванности социальной системы ценностей. 
Такая социальная установка характерна 
прежде всего для данного возраста и часто 
является альтруистической, основанной на 
доверии. Доминирующие на последних ме-
стах показатели – красота природы и искус-
ства (17 и 16%), материальное обеспечение 
(12%) – свидетельствуют о несформированной 
эстетической системы ценностей у младших 
подростков экспериментальной группы. Рас-
положение у старших подростков контроль-
ной группы показателя «счастье других» (18%) 
на последнем месте может свидетельствовать 
о наличии проблемы снижения воспитательно-
го потенциала образовательных учреждений, 
а именно – проблемы приобщения школьников 
к общечеловеческим ценностям. В инструмен-
тальных ценностях подростки эксперимен-
тальной группы на первые места возводят 
честность (13%), воспитанность (11%), ак-
куратность (9%); подростки контрольной 
группы – жизнерадостность (16%), честность 
(12%), самоконтроль (12%). Доминирующие 
инструментальные ценности для подростков 
подтверждают их социальную направлен-
ность, то есть значимость явлений реальной 
действительности с позиций их соответствия 
потребностям общества, социальной группы, 
личности. На последние места среди инстру-
ментальных ценностей младшие подростки 

Т а б л и ц а  3
Распределение по типам профессиональных предпочтений подростков

в контрольной и экспериментальной группах, %

Группы Типы профессиональных предпочтений
Р И А С П К

Экспериментальная 
(до эксперимента), 
12 лет

9 6 14 42 21 8

Экспериментальная 
(после эксперимента),
 15 лет

3 6 6 55 27 3

Контрольная (до экс-
перимента),
12 лет

9 6 13 43 20 9

Контрольная (после 
эксперимента),
15 лет

7 8 6 51 25 3
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экспериментальной группы поместили показа-
тель «высокие запросы» (требования к жизни, 
высокие притязания) (8; 13,5; 20,5%): старшие 
подростки контрольной группы – непримири-
мость к недостаткам в себе и других (14, 21, 
27%). Таким образом, подростки не считают 
ценности самоутверждения приоритетными, 
что характерно для данного возраста. 

Анализируя иерархию ценностных ориен-
таций, следует обратить внимание на то, как 
отдельные ценности группируются в содержа-
тельные блоки по разным основаниям. Следу-
ет отметить, что подростками и контрольной 
и экспериментальной групп на момент про-
ведения констатирующего этапа исследова-
тельской работы среди терминальных ценно-
стей наиболее присущи личные жизненные 
ценности (здоровье, любовь, наличие дру-
зей, свобода), тогда как ценности пассивные 
(красота природы и искусства, счастье дру-
гих) остаются для них на последних местах. 
Среди инструментальных ценностей у под-
ростков обеих групп приоритетом обладают 
ценности непосредственно-эмоционального 
мироощущения и ценности межличностного 
общения (честность, воспитанность, жизнера-
достность). На последних местах у подростков 
располагаются ценности самоутверждения: 
для экспериментальной группы  –высокие за-
просы, для контрольной группы – непримири-
мость к недостаткам других. 

Выводы

В результате проведенного исследования 
по всем методикам подростки показали ре-
зультаты, характерные для данного возраста 
и отражающие их личностную направлен-
ность. Однако изучение личности и системы 
ценностей на контрольном этапе исследо-
вательской работы показало наличие суще-
ственных различий у подростков эксперимен-
тальной и контрольной групп. Эффективность 
комплекса психолого-педагогических про-
грамм, направленных на формирование си-
стемы ценностей подростков, доказана в ходе 
формирующего эксперимента. 

Результаты по методике ОСО отражают 
весь сложный внутренний мир подростка. 
С одной стороны, выраженность показателя 
«самоинтерес» у подростков отражает меру 
близости к самому себе, в частности интерес 
к собственным мыслям и чувствам, готовность 

общаться с собой «на равных», что свидетель-
ствует об уверенности своей интересности 
для других. С другой стороны, наблюдается 
заниженный показатель «самопонимание» на 
начальном этапе эксперимента и выравнива-
ние этого показателя до среднего значения 
у подростков экспериментальной группы на 
контрольном этапе экспериментальной рабо-
ты. Результаты подростков эксперименталь-
ной группы свидетельствуют о позитивном 
влиянии проведенного эксперимента и зна-
чительно превышают показатели подростков 
контрольной группы. Таким образом, мож-
но утверждать, что у подростков экспери-
ментальной группы речь идет о возросшем 
аспекте самоотношения в целом, который эмо-
ционально и содержательно объединяет веру 
в свои силы, способности, энергию, самосто-
ятельность, оценку своих возможностей, по-
нимание самого себя, что дает возможность 
контролировать собственную жизнь и быть 
самопоследовательным.

У подростков экспериментальной группы 
в наибольшей степени снижены мотивы соб-
ственного благополучия, стремления к лич-
ному первенству, престижу. В отличие от 
подростков контрольной группы подростки 
экспериментальной группы больше реагируют 
на потребности окружающих. Направленность 
на взаимодействие у подростков эксперимен-
тальной группы значительно выше, чем тот же 
показатель у подростков контрольной группы. 
Соответственно подростки эксперименталь-
ной группы отличаются потребностью в об-
щении, стремлением поддерживать хорошие 
отношения с товарищами по работе, проявля-
ют интерес к совместной деятельности. Этот 
показатель свидетельствует также о сплочен-
ности в группе, в нашем случае это влияние 
межличностных отношений, результат взаимо-
действия подростков в детской организации. 
Находясь в поле деятельности детской органи-
зации, подростки экспериментальной группы 
объединены общими целями и задачами. По-
казатель направленности на задачу отражает 
увлечение процессом деятельности, беско-
рыстное стремление к познанию, овладению 
новыми умениями и навыками; следовательно, 
у подростков экспериментальной группы ярко 
выражена познавательная активность.

В результате исследования по методике 
«Опросник профессиональных предпочте-
ний» можно сделать вывод, что у подрост-
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ков экспериментальной и контрольной групп 
преобладает социальный тип личности. В со-
ответствии с теорией Дж. Холланда [7] это 
объясняется активной позицией, альтруи-
стической и нравственной мотивационной 
направленностью, организацией и стремле-
нием к лидерству. Однако результаты экспе-
риментальной группы после проведения экс-
перимента выше, чем результаты подростков 
контрольной группы. Такие показатели, по на-
шему мнению, свидетельствуют о ценностном 
потенциале детской организации и о влиянии 
комплекса развивающих психолого-педагоги-
ческих программ при формировании ценност-
ной сферы подростков. 

Следует учитывать, что подростки экспе-
риментальной группы вовлечены в особую 
структуру межличностного взаимодействия. 
Разносторонняя насыщенная деятельность 
в детской организации направлена на форми-
рование ценностной сферы подростков, пред-
полагающей активность, инициативность, 
ответственность, толерантность, сплочение 
и т.п. Итак, в структуре мотивационного про-
филя подростков экспериментальной группы 
до начала эксперимента, как показало про-
веденное исследование, преобладал биологи-
ческий вид мотивации, к которому отнесены 
витальные, репродуктивные и альтруисти-
ческие ценности. Однако после проведения 
экспериментальной работы выделился соци-
альный вид мотивации, который определяется 
значимым преобладанием нравственных цен-
ностей, самоактуализацией, познавательной 
потребностью. 

Направленность на социальные ценности 
прослеживается и в результатах исследова-
ния по методике «Ценностные ориентации» 
М. Рокича. Результаты контрольной и экспе-
риментальной групп свидетельствуют о раз-
личиях в ценностной сфере подростков. Для 
подростков экспериментальной группы одно 
из доминирующих значений имеют активные 
ценности профессионального самоопределе-
ния – этот показатель находится на послед-
них местах у подростков контрольной группы. 

Также подростки экспериментальной группы 
имеют меньше затруднений в межличност-
ных отношениях в отличие от подростков 
контрольной группы. Эти различия, по наше-
му мнению, обусловлены недостаточностью 
воспитательного воздействия образователь-
ного учреждения на подростков контрольной 
группы. У подростков экспериментальной 
группы результаты определены ценностным 
содержанием детской организации, а именно 
усиленным формирующим воздействием на 
систему ценностей подростков комплекса раз-
вивающих программ.

Заключение

Разработанный в ходе исследования ком-
плекс психолого-педагогических программ 
предполагает возможность формирования раз-
ностороннего развития личности и системы 
ценностей подростков. Программный подход 
может быть рассмотрен и использован в ка-
честве учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса как в комплексе 
образовательных программ для учреждений 
дополнительного образования детей, так и по 
отдельности в соответствии с направлением 
деятельности образовательного учреждения. 
Материалы исследования могут быть полез-
ны специалистам в практике формирования 
системы ценностей подростков в условиях 
учреждения дополнительного образования 
и детского оздоровительного лагеря при со-
ставлении программы деятельности и про-
граммы развития учреждения, а также при 
планировании воспитательной работы в обще-
образовательных учреждениях. 

Таким образом, значимость исследования 
заключается в возможности эффективно фор-
мировать систему ценностей подростков в дет-
ской организации. Это положительно влияет 
на всестороннее развитие личности подрост-
ка, ее направленность, позволяет повысить 
самооценку, самоотношение, в том числе для 
последующего успешного выбора професси-
ональной деятельности.
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ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ  
В НАЧАЛЕ XVIII В. 

Иванов Д. В.
ИрГАУ, Иркутск

В статье рассмотрены основные вопросы истории российской психологии в первой половине 
XVIII столетия, которая может быть определена как «раннее Просвещение». Использована 
историко-психологическая реконструкция идей крупных деятелей того периода, среди которых 
представители «ученой дружины» Петра I: В. Н. Татищев и А. Д. Кантемир. Эти выдающиеся 
просветители внесли серьезный вклад в становление отечественной психологической мысли, 
рассматривавшей человека, его природу, естество, характер. 
Ключевые слова: человеческая природа, естество, система психологических понятий, «при-
родные можности» души, познание себя чувственное, волевое и рациональное.

PSYCHOLOGICAL IDEA IN RUSSIA  
IN EARLY XVIII CENTURY

Ivanov D. V.
ISUA, Irkutsk

The article considers main issues in history of Russian psychology of the first half of XVIII century, 
which may be defined as “early Renaissance”. The article undertakes historical and psychological 
reconstruction of the ideas belonging to large figures of the period, including representatives of the 
“academic brigade” of Peter the Great – V. N. Tatischev and A. D. Kantemir. Ideas of these outstanding 
enlighteners made a significant contribution to development of Russian psychology studying human, 
its nature, being and character. 
Key words: human nature, being, system of psychological notions, “natural capacities” of soul, emo-
tion, volitional and rational cognition of self.

Введение 

Отечественная психологическая наука, 
создававшаяся многими поколениями мысли-
телей, прошла уникальный путь становления 
и развития. В связи с этим представляется вер-
ным высказывание Б. Н. Рыжова о том, что 
«развитие психологической мысли в России 
составило отдельную, весьма оригинальную 
часть развития мировой психологической на-
уки, в значительно большей мере, чем в других 
странах, отразившую особенности националь-
ного исторического пути» [10, с. 164]. Особен-
ности такого «национального исторического 
пути» и развития отечественной психологии 
могут быть отмечены в XVIII столетии, из-
вестном как «эпоха Просвещения». Этот пери-
од нашей истории поражает, с одной стороны, 
своими достижениями во многих сферах жиз-
недеятельности человека, а с другой – накалом 
социальных и исторических событий, среди 
которых и реформы, и крестьянские восстания, 
бунты и войны. Однако, несмотря на противо-
речия и сложности, рабскую подчиненность 

и безудержное бунтарство, успехи разума 
и буйство «покоренных» чувств, философ-
ские творческие «построения» и различные 
социальные деструкции, созидание гумани-
стически выверенных ценностей и их нево-
площенность в реальную действительность, 
эпоха Просвещения внесла свой вклад в от-
ечественную историю психологии. Связано это 
в первую очередь с тем, что столетие открыло 
блестящие имена, а также позволило близко 
рассмотреть выдающиеся идеи – как те, ко-
торые развивались ранее в психологической 
мысли и составили наследство предыдущих 
веков, так и те, которые стали ровесниками 
эпохи Просвещения. 

Психологическая интерпретация и исто-
рико-психологическая реконструкция общего 
строя идей и философско-психологической 
рефлексии эпохи Просвещения позволяют 
находить малоизученное и новое, обеспечи-
вая тем самым ровность ткани истории оте-
чественной психологии, определять смыслы, 
которые могут стать значимыми для человека, 
ищущего себя, свой образ даже в настоящем.
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Татищев: человек «по естеству  
есть вольный»

Начало XVIII столетия, или «раннее Про-
свещение», – это время утверждения приори-
тетов и взглядов на мирообустройство русско-
го общества, привнесенных Петром Великим. 
Деятельность самого Петра I, масштабность 
его личности могут быть представлены как 
«особенности», ставшие неотъемлемой ча-
стью пройденного Россией исторического 
пути, а также как условия, способствовавшие 
(в нашем понимании) развитию отечественно-
го психологического знания о человеке и его 
возможностях. Петровскому времени требо-
вался «новый» человек, соединяющий в себе 
изыскательскую активность, проявляющий ис-
кренний интерес к мудрости («любомудрию») 
предыдущих поколений, благовоспитанный, 
добродетельный, сосредоточивший жиз-
ненную энергию борьбы, необходимую для 
свершений как личного, так и общественного 
характера, по-новому взаимодействующий 
с миром, без оглядки на предрассудки и сте-
реотипы. Реализацией идей Петра занималась 
«ученая дружина», чья деятельность доказы-
вает, что Россия уже в первые десятилетия 
XVIII в. была одним из мировых центров 
формирования просветительства, а «русские 
мыслители внесли самобытный, значитель-
ный творческий вклад в его поступательное 
движение» [4, с. 53].

В эпоху «раннего Просвещения» особо 
значимыми стали психологические идеи вы-
дающихся членов «ученой дружины» Петра I 
– В. Н. Татищева и А. Д. Кантемира, оказавшие 
плодотворное влияние на психологическую 
мысль России. 

Василий Никитич Татищев (1686–1750) 
был человеком петровского времени, потре-
бовавшего проявления всех способностей. 
Поэтому он, будучи активным участником 
многих начинаний Петра I, владел иностран-
ными языками, имел под стать царю, с кото-
рым лично встречался, несколько профессий: 
артиллерист, инженер (способный составить 
географическую карту и описать местность, 
освоить горное дело), дипломат, администра-
тор, ученый – историк, философствующий 
психолог. Татищев сам в духе времени ини-
циировал проявление своих дарований, ин-
тересовался многими явлениями жизни, что 
позволяло ему находиться постоянно в движе-

нии внутри общественной иерархии и достичь 
много в науке.

Заслуга в привнесении критически ос-
мысленных психологических идей Татище-
ва в общий контекст отечественной истории 
психологии принадлежит в первую очередь 
Б. Г. Ананьеву, Э. Л. Берковичу и М. В. Со-
колову [1, с. 38; 2; 11, с. 272–286] и нашим 
современникам, лишь обозначившим свой 
интерес к творчеству русского просветителя 
[9, с. 9, 169, 201, 217–218]. Специальных же 
работ, рассматривающих с точки зрения со-
временных подходов творчество Татищева, 
его места в отечественной психологической 
мысли практически нет. 

Круг вопросов, связанных с психологией, 
у Татищева был достаточно широкий, посколь-
ку он обнаруживает понимание приоритет-
ности свойств человеческой натуры в любом 
деле, занятиях, ремесле, искусстве и т.п. Та-
тищев считает, что в сфере человеческой дея-
тельности успешность достигается благодаря 
тем качествам человека, которые адекватны 
его возможностям и данной деятельности. Не-
обходимые качества можно развить или вос-
питать. К пониманию этого Татищев пришел 
во время своей работы в Берг-коллегии, когда 
организовал обучение рабочих на горных руд-
никах и заводах Урала и Сибири («уральские 
школы»). Просветитель попытался донести 
до окружающих плодотворную мысль о «воз-
действенности» воспитания (и обучения) на 
«естество» человека, «прорабатывая» ее во 
многих своих трудах. 

Наиболее значимым сочинением, содержа-
щим психологические представления Татище-
ва, является «Разговор двух приятелей о поль-
зе наук и училищ» (книга была закончена им 
в 1733 г.). Сочинение, которое можно считать 
своего рода «акме» (от греч. acme – «верши-
на») психологического творчества Татищева, 
было написано в жанре диалога (120 вопро-
сов и соответствующих ответов), столь харак-
терного для отечественной литературы. Оно 
имело широкое «хождение» в «списках» (пере-
писывалось от руки) по России все XVIII сто-
летие и большую часть XIX в. В конце XIX в. 
этот трактат опубликовал один из первых ис-
следователей творческого наследия Татище-
ва – Н. А. Попов [12].

В «Разговоре» сформирована основная 
психологическая концепция Татищева, в цен-
тре которой находится человек – важнейший 
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объект познания. Просветитель верил, что 
познание человека приведет к пониманию 
основ мироздания. 

Самого человека Татищев представляет 
телесно-духовным существом. Просветитель 
видел в человеческом существе единство души 
и тела [12, с. 76]. Подобного рода взгляд стал 
новым для отечественной психологии. Тради-
ционным в рамках философско-психологиче-
ской мысли было противопоставление тела 
и души человека как отдельных субстанций, 
желание видеть в них живое противоречие 
и непрекращающуюся внутреннюю борьбу. 

«Естество» («натуру») человека Татищев 
определял как природное состояние внутрен-
них качеств и сил. Силы умственные и силы 
физические, считал просветитель, действуют 
«обще» и «совместно». Такой ход мысли был 
определен началом смещения позиций в пси-
хологии от «духовной» к «светской», от по-
нимания сути противостояния души и тела, их 
«препирательства» к необходимости «союза», 
«совместного существования». 

Тело человека состоит из различных ча-
стей, оно может быть разделено на составные 
части, но, «когда оные разделятся, тогда об-
раз и действо пропадает» [12, с. 9]. Татищев 
практически начинает говорить о человече-
ской телесности, развитии телесных сил и воз-
можностей человека. 

Просветитель отмечает наличие у «тела» 
пяти чувств «зрение, слышание, вкушение, 
обоняние и ощущение» [12, с. 9], благода-
ря чему человек может познавать (ощущать 
и воспринимать) свой мир. Природные воз-
можности человека «приобщаются» к той со-
циальной заданности, которая направляет его 
к собственно человеческому [12, с. 28]. Если 
физические силы, телесные органы развиты 
и находятся в «благополучии», то это «бла-
гополучно» сказывается и на душе человека. 
Без телесных органов душа не может получать 
ясные представления о внешних предметах, 
внешнем мире [12, с. 27]. 

Представление о теле как о форме про-
явления идеальной сущности поворачивает 
Татищева к философско-психологической 
проблеме взаимодействия материи и духа, 
к ее ценностным основаниям, помогающим 
по-новому взглянуть на человека вне кон-
статации его греховности, к обоснованию 
и преобразованию свойств и качеств чело-
веческого тела. 

Сам Татищев считал, что человеческое 
тело принадлежит к роду конечных вещей, 
оно разрушаемо и отходит к первоначальным 
стихиям, из которых и состоит, а человече-
ская душа в основном своем свойстве «есть 
дух, неимущий никакого тела или частей, 
следственно нераздельна, а когда нераздель-
на, то и безсмертна» [12, с. 7]. Душа обладает 
силами, или «можностями» («естественные 
возможности»), в понимании Татищева. Ос-
новные «природные можности» души – это 
«ум» и «воля», которые в татищевской фило-
софско-психологической теории – «главней-
шие свойства человека». 

В «Разговоре» Татищев убеждает свое-
го «собеседника», что «душа же имеет свои 
орудия, или силы, подобно как тело чув-
ства». В качестве «орудий» души просве-
титель называет ум и волю (хотение). В за-
висимости от их благополучия оказывается 
человеческое поведение, его позитивное 
или негативное отношение к миру [12, с. 9]. 
В понимание «воли» Татищев включает еще 
и чувства (страсти), создавая тем самым эмо-
ционально-волевой мир человека [12, с. 15]. 
При этом он обоснованно считает, что воля 
(хотение) должна контролироваться разумом 
человека. Проявляемая человеком, она вле-
чет его к различным страстям и склоняет 
к желаниям, может принести ему благопо-
лучие или ввергнуть в несчастья. Хотения, 
желания, поддерживаемые эмоциональны-
ми переживаниями, направляют человече-
ское поведение. Волевыми «склонностями» 
в поведении человека в татищевской теории 
называются «любочестие», «любоимение», 
«плотоугодие», «покой». Само человеческое 
счастье, по Татищеву, складывается из уме-
ренности и умения управлять своими жела-
ниями [12, с. 15]. Воля предоставляет чело-
веку возможность адаптироваться в мире, 
«примериться» к добродетельному поведе-
нию. Татищев разъясняет понятие «верного» 
волевого поведения человека, решая, таким 
образом, проблему его эмоционально-воле-
вого мира. Так, среди прочего он замечает, 
что «любочестие» как эмоционально осоз-
нанное отношение человека к добру и злу 
способно удерживать его от «злодеяния и не-
пристойности». Практически Татищев под-
ходит к пониманию человеческой совести, 
сложного продукта социальных отношений, 
психологического инструмента самоанализа 
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личности, важного мотивационного фактора 
жизнедеятельности [12, с. 17]. 

Татищев развивает в своей теории психо-
логические представления об идеале как об-
разе совершенного человека с устойчивыми 
психическими состояниями, которые соот-
ветствуют моральным принципам. Эмоцио-
нальные переживания такого человека связаны 
с возвышенными чувствами по отношению 
к себе и другим людям. Конечно, Татищев 
в первую очередь говорит о нравственных чув-
ствах человека, переживающего побуждение 
к моральному действию и эмоционально по-
ложительно оценивающему результат. Чувства 
для него становятся активной мотивационной 
силой для избрания таких форм поведения, 
которые должны способствовать поддержа-
нию его эмоционального самоуважения. Мир 
чувств «раскрывает» отношение самого чело-
века к дальнейшему становлению и развитию.

Еще одной «природной можностью» души 
является «ум». Татищев предлагает различать 
«ум» и «разум». И если «ум» – это «просто 
смысл», присущий любому человеку, то «раз-
ум» – качественно исправленный и хорошо 
образованный «ум» [12, с. 9]. Татищев считает, 
что именно человек, получивший образование, 
обладает разумом. 

В своей классификации «действа ума» 
просветитель предлагает выделять: «поят-
ность», «память», «догадку» (или «смысл») 
и «суждение». «Поятность» (от древнерус. 
«пояти» – «взять») ума у Татищева – это про-
цессы воображения. Он находит воображение 
достаточно функциональным: образы, являе-
мые человеку во сне, а также то, что можно 
считать грезами; образы – смыслы, возникаю-
щие при фантазировании; образы, могут ста-
новиться суждениями, в их создании участвует 
умозаключающая деятельность рассудка [12, 
с. 10]. Человеческая память позволяет запе-
чатлевать и сохранять образы «внутренних 
и внешних представлений», а по «требованию 
ума» воспроизводить их «смысл и суждение» 
[12, с. 11]. В деятельности «памяти» просвети-
тель выделяет процессы сохранения – воспро-
изведения – припоминания. Здесь он, верно, 
рассуждает об индивидуальных различиях па-
мяти у людей («мы видим людей, весьма в сих 
силах ума разнствующих, что один в том, дру-
гой в другом превосходит» [12, с. 11]). Особо 
Татищев останавливается на взаимодействии 
представлений памяти и представлений во-

ображения [12, с. 13]. Даже, если человек не 
различает «их свойств», то фантазирование 
(«предложение») помогает ему защититься от 
трудностей обыденной жизни. Найдя взаимос-
вязь памяти и воображения, Татищев начина-
ет развивать психологические представления 
о целостном понимании процессов познания 
у человека.

«Догадка» (или «смысл») у Татищева – 
еще одна «можность ума», «умовоображение» 
[12, с. 12]. Можно сказать, что просветитель 
говорит о творчески выраженном «уме», бла-
годаря которому у человека проявляются ли-
тературные, математические и иные способно-
сти («способны на стихотворство», «особливо 
к механике» и т.п.).

«Суждение» Татищев тесно связывает 
с «рассуждением», когда человек в ходе мыш-
ления имеет возможность рассматривать яв-
ления и предметы этого мира, сравнивать их, 
анализировать и приходить к верному выводу 
[12, с. 14]. «Сила суждения» есть «главней-
шая» особенность «действа ума», поскольку 
именно она помогает человеку делать вер-
ные выводы. «Суждение» оперирует твердо 
и окончательно установленными понятиями 
(«сие подлинно право»). Рассуждая, человек 
способен, приняв во внимание многие обстоя-
тельства, сравнив действительное с прошлым, 
представить будущее, что свойственно только 
ему. Благодаря «силе ума» человек становится 
зрелым субъектом мышления, не только разви-
вает план внутренней мысли, но и формирует 
собственный опыт жизни. Татищев не сомне-
вался в познаваемости мира человеком, в его 
способности понять причинно-следственные 
связи, сформировать собственное суждение. 

Включив проблематику психологии мыш-
ления в свою концепцию, Татищев полноцен-
но с позиций современной ему науки рассма-
тривает проблемы человеческого познания. 
Здесь он ставит важную задачу психологии, 
заключающуюся в том, что человек «довольно 
к познанию себя познать силы или возмож-
ности души» [12, с. 8]. «Главная наука» для 
Татищева заключается в том, чтобы «человек 
мог себя познать», [12, с. 2], иметь представ-
ления о «чувствах внешних и внутренних». 
Только тогда, «когда человек познает, из чего 
состоит» и что он часть «свойств и сил», он 
может познать и суть внешнего, внутреннего 
мира, определив для себя настоящее и будущее 
благополучие. 
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В духе подобных размышлений Татищев 
приходит к пониманию различий в умствен-
ных способностях людей, которые, по его 
мнению, зависят от состояния и здоровья их 
органов чувств и «телесных орудий». Среди 
значимых причин, детерминирующих разни-
цу в способностях людей, Татищев называет 
природные, «наследственно проявляемые» 
факторы, образ питания и жизни, традиции 
воспитания [12, с. 27-28]. 

Настаивая на том, что сама «природа че-
ловеческая» [12, с. 129] изменяема, а человек 
может совершенствовать свою натуру («есте-
ство»), просветитель, «радеет» о «благопо-
лучии» человека, его «истинном совершен-
стве» – «спокойности души или совести» [12, 
с. 4]. Татищев закономерно приходит к важ-
ному выводу о том, что человеку необходимо 
«трудиться» над собой, воспитывая себя теле-
сно и духовно [12, с. 78]. Он упорно настаивает 
на том, что в вопросах самосовершенствова-
ния науки как «душевного», так и «телесного» 
плана «весьма нам нужны» [12, с. 79]. Он не 
может не думать и над условиями и способами 
совершенствования человека, которого пред-
ставляет как «вольного», «естественного» («по 
естеству есть вольный») [12, с. 139]. Поэтому 
он обращает внимание молодого поколения 
на знаменитую, ставшую настольной, книгу 
петровской эпохи «Юности честное зерцало, 
или Показание к житейскому обхождению» 
[14, с. 4–65 и др.], считая ее «лучшим нраво-
учением», где «все без изъятия читать и силу 
их познавать полезно» [13, с. 8].

В соответствии со своим временем Тати-
щев выступает как сторонник «естественного 
права» («закона»), распространенного в пе-
тровской России [3, с. 78]; [12, с. 139–142]. 
Впервые в соответствии с естественным 
правом, «принципом психологического опи-
сания», «вольный», по «условию» возможного 
совершенствования, человек у Татищева полу-
чает «право» стать «благополучным». Понятие 
«благополучие» становится предполагаемым 
способом совершенствования человеческого 
«естества», формированием «нового» петров-
ского человека.

Татищев был уверен, что человек вправе 
предпринимать действия, ведущие к его благо-
получию – «естество нам определило здравие 
и вольность или свое собственное благопо-
лучие защищать» [12, с. 141]. Подобного рода 
действия связываются в его представлениях 

с преодолением препятствий внутреннего 
и внешнего характера, с человеческой борь-
бой. Просветитель полагал, что человек спосо-
бен решать психологические проблемы своего 
существования, обучаясь и восходя в соответ-
ствии с каждым возрастным этапом к чело-
веческому в себе, к высоким ступеням усо-
вершенствования своего нрава. Татищевский 
человек «по естеству есть вольный» «чрез на-
уки и искусство», помогающие ему осмыслить 
«обстоятельство вещей», «деяния и случаи», 
«отвращать» страх и преодолевать «горести 
великодушием», приобретать «благополучие». 

«Естественным правилом» для человека 
является его свободная воля [12, с. 139]. Та-
тищев, развивая мысль о том, что человек «по 
естеству есть вольный», приходит к глубокому 
пониманию того, что личная воля и незави-
симость есть высшее благополучие человека. 
Для того чтобы сохранить свое благополучие, 
человеку необходимо бороться («свое соб-
ственное благополучие защищать»). Назна-
чение борьбы, по Татищеву, для человека уже 
заключается в том, «чтоб мог себя от вражду-
ющих и нападствующих сохранить и обидеть 
себя не допустить» [12, с. 77]. Благополуч-
ный – это борющийся человек, который сво-
им «добродетельным житием», «охранением 
себя самого и ближнего от всяких внешних 
нападений» обнаруживает «чести хранение» 
и «храбрость умеренную». Татищев опреде-
ляет «честь» и «храбрость умеренную» как 
борцовские добродетели человека [13, с. 189]. 

Татищев отдает себе отчет в том, что чело-
век социален («помощь других людей жизнь 
его содержала») [12, с. 29] с момента прихода 
в мир, поэтому, если он «по естеству» желает 
быть благополучным, то ему самому необхо-
димо проявлять заботу об окружающих, без 
которых сложно «приобрести и сохранить» 
[12, с. 22] свое благополучие. Человек связан 
с другими «любовью», «милостью», самой на-
деждой на «помощь в добродеянии», что спо-
собствует, по мнению Татищева, становлению 
у него нового мироощущения, ориентирован-
ного на достижение благополучия.

В своих размышлениях Татищев видит 
образ «нового», свободного «по естеству», 
умеющего мужественно бороться и побеж-
дать человека, который приемлет по об-
стоятельствам советы, способен убедиться 
в верности принятого решения, благоразумно 
применить прежний опыт, создав условия для 
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успеха и не прельститься лживым, пустым 
путем в жизни [12, с. 65].

Таким образом, в философско-психоло-
гической проблематике Татищева важным 
представляется то, что он создал «светскую» 
психологическую концепцию, где централь-
ным понятием является вольный человек; не 
противопоставлял в своей концепции «тело» 
и «душу» человека, а указывал на их «союз» 
и взаимозависимость, считал возможным их 
развитие, воспитание, «упражнение»; опре-
делил «можности» «тела» («зрение», «слыша-
ние», «вкушение», «обоняние», «ощущение») 
и «души» («ум», «воля») человека; говорил об 
отличиях одного человека по способностям от 
другого; полагал возможной борьбу как лич-
ностно-ценную для достижения человеком 
благополучия. 

Кантемир: гармония человеческой  
натуры и природы

Самым юным членом «ученой дружины», 
оказавшим серьезное влияние на отечествен-
ную просветительскую мысль, принято считать 
Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708–1744). 
Молодой просветитель был прекрасно образо-
ван, так как в кругу приближенных к Петру I 
высоко ценились знания и их практическое 
применение. В представлениях Кантемира со-
единились основные положения русской фило-
софско-психологической мысли и достижения 
западной науки – в общем, все, что касалось 
проблем человека и его отношений с миром.

Творческое наследие «литературного ари-
стократа» (П. А. Вяземский) довольно обшир-
но: переводы, стихотворения, сатира, письма, 
философско-психологические произведения. 
Тем не менее в истории отечественной психо-
логии философско-психологическому насле-
дию Кантемира отводится довольно скромное 
место. Так, общая оценка его психологиче-
ского творчества дана в работе Б. Г. Ананье-
ва [1, с. 38-39], а также в небольшом очерке, 
написанном историком русской психологии 
М. В. Соколовым [11, с. 286–295]. Творческое 
наследие Кантемира привлекает наше внима-
ние уже тем, что в нем прослеживается си-
стемный подход к теоретическим положени-
ям, а также к выводам, которые были сделаны 
этим русским просветителем. 

Кантемир систематизирует философско-
психологические понятия («материя», «на-

тура», «идея», «система», «ифика» (этика), 
«понятие», «метафизика», «средоточие», 
«гражданин» и др. [6, с. 392, 393, 395 и след.]), 
а затем использует их при объяснении проблем 
человеческой природы, когда создает свои фи-
лософско-лирические произведения или трак-
таты. Так, описывая понятие «натура», Кан-
темир определяет ее как «естество… начало 
всех сущих вещей, которого силою рождаются, 
сохраняются и производятся все действова-
ния всякого одушевленного и неодушевлен-
ного тела» [6, с. 403]. Он видит «естество» 
реально существующей и субстанционально 
представленной «силой» в человеческом мире.

Кантемир, имевший «острый взор для за-
мечания тайных сгибов человеческого сердца 
и легкое перо для описания своих замечаний» 
[8, с. 105], является автором философско-пси-
хологического сочинения «Письма о природе 
и человеке» [6, с. 21–96]. Отметим, что изло-
жение собственных мыслей и взглядов в фор-
ме «писем» (даже к конкретному адресату) 
было популярным методом создания и рас-
пространения философских работ в эпоху 
Просвещения. 

Известно одиннадцать писем, относящих-
ся к 1741–1744 гг. и имеющих своим адресатом 
французскую поэтессу герцогиню д’Эгийон, 
помогавшую Кантемиру с изданием его ли-
рических произведений на Западе. Герцогиня 
интересовалась вопросами человековедения 
и мироздания, а кроме того, личностью самого 
русского просветителя, дружившего со мно-
гими французскими философами, имевшего 
похвальные отзывы «фернейского патриарха» 
(Вольтера), красноречиво подчеркивающие ав-
торитет Кантемира во французском обществе. 
Со своей стороны, Кантемир выразил согла-
сие донести до нее и широкого круга таких 
же интересующихся собственные взгляды на 
человека, природу и их взаимосвязь. 

В «Письмах о природе и человеке» ото-
бражается то индивидуальное начало автора, 
которое выделяет Кантемира как думающего, 
философствующего психолога своего време-
ни, а также его восхищенное отношение к че-
ловеку как предмету описания и обсуждения 
в письмах. Тема человека вообще занимает 
центральное место в размышлениях просве-
тителя, настаивающего, что «вся природа … 
ради человека» [6, с. 83]. Так, Кантемир, рас-
суждая о мироздании, представляет взаимос-
вязь природы и человека. «Человек, – пишет 
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Кантемир, – привыкнувший рассуждать, и обо 
всем думать, простирает далеко свои мысли». 
Он, по мнению просветителя, способен понять 
мир, его окружающий [6, с. 30-31], ответить 
даже на вопрос о своем происхождении. Сово-
купность взглядов, теорий, описаний и пред-
положений Кантемира о человеке и человече-
ском существовании, богатстве внутреннего 
мира (психики) позволяют выделить соот-
ветственно понятие «кантемировский чело-
век», которое помогает понять «слаженность» 
психологической концепции русского просве-
тителя и наметить его достижения в области 
психологии. 

«Кантемировский человек» обладает 
огромными возможностями (способностя-
ми), психическим потенциалом, еще «разво-
рачивающимся» во времени и пространстве. 
Он целостное телесно-духовное существо. 
«Я в своей натуре двойного существа не 
знаю…» [6, с. 51]. «Кантемировский чело-
век», успешно присваивает «силу животного 
мира», борется за достижение добродетели, 
этого истинного, по мнению Кантемира, ис-
точника человеческого счастья. Просветитель 
был уверен, что добродетель «научает чело-
века довольствоваться тем, что он имеет», не 
завидовать другому состоянию, определяться 
с желаниями, которые действительно значимы, 
создает основу непоколебимого жизненного 
спокойствия [6, с. 22]. Добродетель гармонизи-
рует натуру, эмоционально-чувственный мир 
каждого человека, обратившегося к ее (добро-
детели) поиску и принявшему ее в качестве 
жизнеобразующего ориентира. 

Кантемир называет еще один источник 
достижения счастья и душевного равновесия 
человека, а именно познание им своего окру-
жения. Во втором своем письме он подчерки-
вает социальность человека и необходимость 
изучения им людских нравов для созидания та-
ких взаимоотношений, которые способствуют 
его счастливой и безмятежной жизни. В плане 
программного познания окружающего мира 
человеку вменяется также необходимость из-
учения «руки творца» – красоты и многооб-
разия природы. «Я не отверзаю глаз моих без 
удивления мудрости и искусства видимого 
в натуре…» [6, с. 25]. Кантемир настаивает 
на этом для того, чтобы понять «бесконечную 
премудрость» творца и сблизить «натуру» че-
ловека с «природой». Он определяет человече-
скую натуру (природу) в гармоничном сочета-

нии с окружающей природой. Гармоничным 
становится и сам путь познания человеком 
себя, «сожительствующих» рядом, а также 
самого мироуклада. 

Материальный, социальный и духовный 
миры, сочетаясь, помогают человеку создать 
богатую палитру смыслообразования, сгла-
дить контуры часто рассогласовывающихся 
ментальных моделей борьбы и смирения, 
столь выпукло представленных в отечествен-
ном сознании. Такого рода взгляд позволяет 
Кантемиру систематизировать свои описания, 
уравновесить смыслы собственных текстов, 
обеспечивающих трансляцию ментальности, 
представлений о тех требуемых человеку пси-
хических функциях, которые помогают ему са-
моорганизовать психологическую реальность 
своего существования.

Кантемир был одним из первых русских 
просветителей, кто не только восхищался 
строением человеческого тела – «сей уди-
вительной машиной», «премудрым сотворе-
нием», но и считал, что все в нем «искусно» 
устроено в соответствии с окружающим ми-
ром и предполагает потенциальное развитие. 
Он даже посвящает этим вопросам пятое 
письмо в своем философско-психологическом 
сочинении. Здесь он фактически рассматри-
вает помимо анатомических вопросов чело-
веческую телесность, те метаморфозы, кото-
рые происходят с телом человека в результате 
изменения его сознания («…сам о себе по-
мышляя…» [6, с. 57]), приобретения новых 
свойств и качеств, порожденных социокуль-
турной средой, и недоступных «звериному 
миру». Такой подход своеобразным образом 
реабилитировал «плоть» – тело человека, 
представлявшееся ранее в христианстве как 
греховное, и открывал перспективы гумани-
стического понимания задачи, стоящей перед 
психологией, а именно более целостного теле-
сно-духовного понимания человека. 

Под пристальным рассмотрением Канте-
мира проблема человеческого тела как есте-
ственно-природного объекта приобретает со-
циопсихологический характер. Им диктуется 
необходимость встроенности естественно 
данного человеку организма («тело челове-
ка материально») как ценностного элемента 
в единую систему организующегося цело-
го – «божьего» мироздания. «Кантемировский 
человек» имеет существенные возможности 
памяти, воображения, воли, собственных 



90

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 1 (13)

чувств, а его мысль уникальна по своей сути. 
Кантемир особым образом, отличным от ра-
нее существовавших в отечественной тра-
диции суждений, рассматривает проблему 
человеческого ума. Так, действия ума, в пред-
ставлении этого мыслителя, обладают силой 
«принуждения», иными словами, потенция-
ми борьбы, а законы мышления обязатель-
ны для любого человека, живущего на земле. 
Кантемир впервые в отечественной психоло-
гии замечает эту присущую «человеческому 
уму» закономерность. Кроме того, он говорит 
о процессуально-продуктивной специфике 
мышления человека, считая детерминантами 
мыслительной активности познавательную, 
социальную, речевую деятельность индивида.

Человеческий ум – «широкий», «мощный», 
стремящийся к познанию как борьбе, преодо-
лению препятствий, стоящих на пути этого 
познания, создает многомерность и многопла-
новость осознания человеком себя в мире, его 
«…ум имеет великую власть господствовать 
над телом…» [6, с. 60]. Ум человека «связан» 
с речью, причем не только самой возможно-
стью «говорить», передавать в мир «мыслен-
ное», но и выражать «здравый смысл» («чтоб 
здравому смыслу речь служила»). Мышление 
продуктивно в плане созидания смыслов, 
характерных для человека. «Мыслит разум, 
душа, ум, находящийся в человеческом теле». 
Кантемир настаивает на том положении, что 
опыт человека в познании природы, своего со-
циального окружения способствует развитию 
его разума – мышления, замечает, что «искус 
дает разуму опору» [5, с. 150]. Благодаря от-
крытому Кантемиром «общеобязательному» 
характеру мышления, свойственному челове-
ческому уму, каждый («божье творение») спо-
собен не только осознавать себя и настоящее, 
но и проникать мыслью в прошлое, а также 
предвосхищать будущее. 

Память для Кантемира «подобна кни-
ге», а человек «читает» все «что захочет» [6, 
с. 64]. Существенную «часть» человеческой 
жизни, по мнению Кантемира, являют собой 
ощущения и восприятие, которые содержат 
яркость и свежесть образа при непосред-
ственном его воздействии на органы чувств 
человека, в то время как представления уже 
не способны так «возмущать» дух человека 
[6, с. 63]. Представления человека (по Кан-
темиру, «картины», «виды», «портреты») на-
правлены на воссоздание прошлых образов 

и оживление впечатлений, зависят от инди-
видуальных желаний человеческого «духа», 
помогают познавать мир – «и вся земля как 
яблоко вокруг целого света…» [6, с. 31]. Че-
ловек опознает, наблюдает, созерцает, даже 
моделирует благодаря своему перцептивному 
творчеству. Если он привык рассуждать и обо 
всем наблюдаемом и созерцаемом размыш-
лять («восхищенным умом ищет понятии…» 
[6, с. 31]), то такого человека можно опреде-
лить как зрелого, готового к пониманию мира 
и принятию себя в нем.

Воображение («единое воображение») 
дополняет целостное восприятие мира чело-
веком [6, с. 63]. Воображение как искусство 
«вкоренения» образов в «голову человека» 
отличается живостью, эмоциональной насы-
щенностью, сложной сюжетностью. Канте-
мир заметил, что представления воображения 
способствуют достижению таких состояний, 
которые защищают человека от жизненных 
трудностей – «всю свирепость, не чувствуя, 
вижу, а хотя и чувствуя, то только от единого 
воображения» [6, с. 63].

Воля «благоволит» человеку «состояться». 
Однако свобода воли – это выбор человека 
между добрыми и худыми делами. Воля че-
ловека «подобна тени первого существа». Упо-
требление воли на худые дела есть «слабость 
и преступление моей воли» [6, с. 81]. Канте-
мир считает, что все хорошее в человеке, его 
добрая воля имеют божественное происхож-
дение, а дурное есть следствие человеческой 
слабости. Человек должен стать «сильным», 
иметь добрую волю, именно поэтому, Кан-
темир уверен в желании человека разрешать 
постоянно возникающие противоречия взаи-
мообусловленности становления борцовских 
возможностей и осознания степени выражен-
ности своих волевых потенций. В разреше-
нии подобных противоречий формируется 
внутренний мир «сильного» человека.

Богатство внутреннего мира человека со-
ставляют его чувства (эмоции). Человек «при-
страстен», эмоционален, а его эмоции могут 
порождать и «неправильные мысли» [6, с. 26]. 
Кантемир проявлял обеспокоенность при-
страстным человеческим отношением к миру 
и окружающим. Однако, в общем, по его мне-
нию, это лишь основа для разума человека, 
готового познавать мир и находить способ 
раскрытия и познания себя в нем. Эмоции 
возникают в процессе взаимодействия чело-
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века с миром, его окружающим, они вплетены 
в ткань человеческих отношений. Кантемир не 
только понимает их ценность, но и настаивает 
на личной заинтересованности человека в уме-
нии правильно их выражать, основываясь на 
разумных потребностях и мотивах («…прежде 
сделаться всякого желания достойным…»). 
Можно заметить, что Кантемир в своих раз-
мышлениях обозначает ряд психологических 
проблем, связанных с эмоционально-чувстви-
тельным миром человека – «сотворенным» 
идеалом. Как целостное разумное существо 
человек склонен к самопознанию, которое 
становится ключом к пониманию гармонии 
души и тела, природы внутренней и природы 
внешней, спокойствию и счастью [6, с. 22], 
ведущими к становлению добродетельности. 

В своих произведениях Кантемир выра-
жает общую идею, характерную для того вре-
мени: за достижение добродетелей человеку 
необходимо бороться. Поэтому «ифика» (нрав-
ственность) – этика, область свободы и при-
ложения усилий в борьбе для человека. Этика 
наравне с логикой («словесница»), физикой 
(«естественница»), метафизикой («преесте-
ственница») входила в философию, которую 
Кантемир определял как «любомудрие». Это 
вполне соответствует традиции преемствен-
ности этого понятия в контексте русской фи-
лософско-психологической мысли, бережно 
относившейся к любомудрию и собиравшей 
его веками. Само любомудрие направляло че-
ловека к осознанию своей натуры, своего взаи-
моотношения с миром, служило методологией 
его борьбы и противостояния тем трудностям, 
которые в таком взаимоотношении возникали. 

Человек в представлениях Кантемира 
разумен, целостен в своей телесно духовной 
организации, «прекрасен», когда воспитан 
и добродетелен. Человек борющийся стано-
вится «любомудром», когда находится на пути 
восхождения к добродетельности, пониманию 
и осуществлению себя. Такое самоосущест-
вление, по Кантемиру, может состояться бла-
годаря осознанию человеком философии «ис-
тинного блаженства» (Сатира VI. «О истинном 
блаженстве» (1738) [7, с. 147–151]), которую 
мыслитель разрабатывал в поздний период 
своего творчества. Согласно этой философии, 
человек, избавившийся от «прихотей власть 
имущих» и необходимости «правду молчать», 
будет свободен внутренне и внешне. Он смо-
жет творить материальный, социальный, ду-

ховные миры, находя себе здесь достойное 
«человеческое» место. 

Достойное «человеческое» место, по Кан-
темиру, находится в ходе становления человека, 
созидающего новый мир, отражающего наличе-
ствующие здесь три «блага», а именно: доброде-
тель, «тишину ума» и «свою» волю. Реальность 
этого пространства Кантемир связывал с прояв-
лением у человека добродетельности. Просвети-
тель прямо заявляет, что быть добрым – «собою 
мзда есть уже немалая» [7, с. 151].

Созданная Кантемиром философия «истин-
ного блаженства» станет одним из ведущих 
лейтмотивов философского-психологической 
рефлексии Просвещения и будет востребована 
многими поколениями наследников эпохи. Раз-
мышляя о человеческой натуре, способах воз-
действия на нее, Кантемир приходит к мысли 
о ценности воспитания человека в обществе. 
В основании воспитания у Кантемира нахо-
дится понятие «борьба». Уже сам просветитель 
открыто противостоит «злому нраву» («челове-
ческому злонравию»), пороку и человеческим 
страстям. Поэтому, по Кантемиру, борьбой 
можно укрепить «слабого» по природе чело-
века, направить его на путь «общей пользы». 

Историко-психологическая реконструкция 
взглядов и идей Кантемира в области психоло-
гии воспитания подводит к мысли о наличии 
у него представлений о тех важных качествах, 
которые необходимо развивать в человеке. Так, 
Кантемир, хорошо знакомый с психологией 
человека, верит в огромный потенциал со-
вершенствования и воспитания. Он считает, 
что большую часть всего того, что мы при-
писываем природе, если «зрело» исследовать 
вопрос, мы «найдем воспитание одного быть 
делом» [5, с. 151]. 

Глубокое просвещение, понимание основ 
мироздания, осознание индивидом себя и сво-
его назначения в отечестве, преемственность 
поколений, постижение сути человеческой 
чести, совести, доброволения как программ-
ные положения кантемировского плана вос-
питания способствуют изменению к лучшему 
в психологии человека. Философско-психо-
логическая рефлексия Кантемира, в целом, 
непротиворечиво позволяет понять желание 
автора внести существенный вклад в дело 
нравственного (философского), психологиче-
ски обоснованного преобразования природы 
человека. Кантемир говорит о развитии «до-
бронравия» в человеке, а именно того доброго 
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нрава, о котором мечтали просветители, же-
лавшие изменить человеческую натуру. Сам 
Кантемир глубоко верит в эту возможность, 
даже несмотря на проявляемый им некоторый 
скептицизм, и заявляет, что в деле «воспита-
ния» будущего цвета России нельзя жалеть 
средств, времени и душевной заботы. Он уве-
рен, что «все окружающее» человека способно 
помочь «произвести в нем нрав» [5, с. 154], 
оказать влияние на его натуру.

Психологические взгляды Кантемира ба-
зировались на морально-этической пробле-
матике, где человеческое «естество» («добро-
детельное сердце») подчиняется служению 
добру и правде. Нравственность («ифика»), 
возведенная Кантемиром в закон борьбы, уве-
личивает потенциальные силы человека в по-
знании себя, общества, мира, гармонизации 
с «природой». Осознание ценностей, которые 
воспринимаются человеком в близком окру-
жении, идентификация с ними в соответствии 
с возрастом, формирование модели нравствен-
ного поведения – это то, что было воспринято 
отечественной философско-психологической 
мыслью в качестве кантемировского наследия.

Надо признать, что описание борьбы в раз-
мышлениях Кантемира занимает не последнее 
место. Русский мыслитель положительно оце-
нивает как внутреннюю, так и внешнюю гар-
моничную и предопределенную, ярко обозна-
ченную борьбу в ее личностно-ценностной, 
общественно-полезной и армейско-военной 
причинности. Борьба направляет стремление 
человека к «пользе отечества», особенно если 
совпадают границы гражданских и религиоз-
ных, нравственных требований. Сила теле-
сного естества, искусство и сила души как 
гармония чувств и разума человека способ-
ствуют борьбе, его самопознанию и стремле-
нию к добродетельности.

В целом, в психологической проблема-
тике Кантемира важными представляются 
его взгляды на то, что законы человеческого 
мышления являются ценностными и всеоб-
щими; внутренний мир человека (психика) 
преобразуется путем совершенствования 
и торжеством разума; человеческая «натура» 
(«естество») «преодолевается» воспитани-
ем, следовательно, злонравие может быть 
исправлено, а добродетельность (добронра-
вие), гармония с «природой» достигнуты; 
борьба является естественным путем ста-
новления человека.

Заключение

В истории отечественной психологии от-
разились «особенности национального исто-
рического пути». На формирование строя 
психологических идей первой половины 
XVIII в. – эпохи «раннего Просвещения» – 
повлияли социально-исторические условия, 
а именно реформаторская деятельность Пе-
тра I, считавшего необходимым создание «но-
вого» человека для «новой» России. «Нацио-
нальной особенностью» была сама личность 
Петра, ставшая своего рода ориентиром для по-
следующих поколений русской интеллигенции.

Историко-психологическая реконструк-
ция и психологическая интерпретация обще-
го строя философско-психологической реф-
лексии того времени показывают зарождение 
«светских» традиций в психологии. Психоло-
гическими вопросами активно занимается пе-
тровская интеллигенция, не боясь обвинений 
в «еретичестве» (как если это случилось бы 
в допетровское время), обозначая тем самым 
свое желание реализовать идеи Петра I о «но-
вом» человеке. Петровская интеллигенция 
(В. Н. Татищев, А. Д. Кантемир и др.) создает 
новые философско-психологические тексты, 
старается объяснить необходимость борьбы 
для человека.

Сам человек предстает как «тесное вза-
имодействие» его души и тела, «телесности» 
и «мысленности». Человеческое тело перестает 
репрезентироваться как греховное. Описывает-
ся богатый внутренний мир (психика) человека. 
Признается необходимость познания человеком 
себя, своих «внешних» и «внутренних» чувств, 
своего поведения. Просветители верят в усовер-
шенствование «естества» человека, в «преобра-
жение» его натуры, отмечают необходимость ее 
гармонизации и сближения с природой – окру-
жающим миром. Впервые появляются пред-
ставления о самой возможности для человеком 
стать «благополучным». Человек предстает 
«вольным» участником всего происходящего 
с ним, способным и умеющим бороться за само-
стоятельное жизнеосуществление. 

Борьба определяется как ценностное явле-
ние в жизни человека, своего рода благо. Опи-
сание борьбы, ее представлений у мыслителей 
эпохи «раннего Просвещения» охватывает ха-
рактерные особенности этого феномена как 
личностно-ценностного, так и общественно-
полезного порядка.
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Введение

Социальные технологии управления 
в сфере образования включают в себя, в част-
ности, такие средства воздействия, как ком-
муникации и обратная связь. В данном слу-
чае под коммуникацией будем подразумевать 
обмен информацией для обеспечения взаи-
мопонимания между руководителями и под-
чиненными. Выделим шесть областей ком-
муникативного взаимодействия руководителя 
с подчиненными:

 ● прием на работу (цель – убедить потенци-
ального сотрудника в достоинствах рабо-
ты в данном образовательном учреждении 
и получить определенное представление 
о нем);

 ● ориентация (цель – ознакомление с рабо-
той и формирование уверенности в ее до-
стоинствах);

 ● индивидуальная оценка (цель – сообщение 
подчиненному своей оценки его вклада 
в деятельность образовательного учреж-
дения);

 ● личная безопасность (цель – предостав-
ление преподавателям информации о сте-
пени их безопасности в образовательном 

процессе и мерах, принимаемых для ее 
обеспечения);

 ● дисциплина (цель – ознакомление с дей-
ствующими в организации правилами и ин-
струкциями, для того чтобы сотрудники 
могли лучше к ним приспособиться);

 ● функционирование (цель – обеспечение 
сотрудников необходимой информацией 
об их служебной функции и роли в обра-
зовательном учреждении).
Таким образом, коммуникативные потоки 

пронизывают все жизненное пространство об-
разовательного учреждения. Можно считать 
коммуникацию своего рода основным энерге-
тическим вкладом руководителя в жизнь об-
разовательного учреждения, поэтому очень 
важно, чтобы данная энергия использовалась 
как можно более эффективно. Речь идет пре-
имущественно о вертикальных потоках ин-
формации между сотрудниками.

Коммуникативные  
потоки информации

Недостаточное информирование со-
трудников в образовательном учреждении 
есть не что иное, как отсутствие внимания 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
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к ним руководителей. На языке социологов 
это означает, что не удовлетворяется одна 
из фундаментальных человеческих потреб-
ностей – в уважении, признании. У человека 
утрачивается чувство причастности к делам 
образовательного учреждения. Кроме того, 
плохое информирование порождает слухи, 
усиливающие у сотрудников состояние не-
определенности и тревоги, и неизбежно ведет 
к падению дисциплины и морали. По данным 
исследователей, недостаточная информиро-
ванность является одной из причин увольне-
ния, и, наоборот, систематическое информиро-
вание преподавателей, учащихся может в ряде 
случаев повысить эффективность их труда на 
10–30%. Еще более эффективны внутриорга-
низационные коммуникации применительно 
к непосредственно управленческой деятель-
ности: принятие решений, инновационная 
политика, создание благоприятного психо-
логического климата практически невозмож-
ны без информации и создания на ее основе 
обратной связи. Перечисленным проблемам 
в дискурсе психологии и социологии управ-
ления в последнее время большое внимание 
уделяют социологи и психологи, в том числе 
сотрудники Московского городского педаго-
гического университета (МГПУ) [1, 3, 5, 6].

Основные причины плохой коммуникации 
в образовательном учреждении: 

 ● недостаточное понимание руководителями 
важности коммуникации;

 ● неблагоприятный психологический климат 
в педагогическом коллективе;

 ● личностные особенности сотрудников;
 ● неполнота воспринимаемой информации;
 ● плохая структура сообщений;
 ● слабая память;
 ● отсутствие обратной связи.
Недостаточное понимание необходимости 

коммуникации особенно часто демонстриру-
ют представители высшего управленческого 
звена. Они далеко не всегда считают нужным 
информировать о положении дел в образо-
вательном учреждении даже управляющих 
среднего и низшего звена, не говоря уже о ря-
довых сотрудниках. При ранжировании десяти 
важнейших моральных факторов успешной 
работы фактор осведомленности о состоянии 
дел в образовательном учреждении руководи-
тели ставят на последнее место. Подчиненные 
же считают этот фактор вторым или третьим 
по значимости.

Нередко к неверному восприятию инфор-
мации и даже ее умышленному искажению 
приводят недоброжелательные отношения 
между педагогами и возникающая в силу это-
го излишняя подозрительность.

На информационном обмене сказываются 
личностные качества членов педагогического 
коллектива: например, предвзятость по отно-
шению к мнению преподавателей приводит 
к неправильному восприятию и неадекватной 
оценке поступающей информации. Отрица-
тельное влияние оказывают всевозможные 
стереотипы, отсутствие интереса к сообща-
емой информации (вследствие, например, ее 
однообразия, тривиальности и т.п.).

Неполнота воспринимаемой информации 
может быть связана прежде всего с тем, что 
отправитель опускает часть фактического ма-
териала, либо считая его уже всем известным, 
либо по недосмотру, либо прибегая к умыш-
ленному «придерживанию» части информации 
в целях манипуляции людьми.

Часто плохая коммуникация является ре-
зультатом того, что отправитель не обращает 
внимания на форму, достоверность и конкрет-
ность информации, особенности ее получа-
теля и т.п.

Резко снижается эффект внутриорганиза-
ционных коммуникаций из-за несовершенства 
нашей памяти. Установлено, что рядовые со-
трудники сохраняют в памяти лишь 50% пере-
данной им информации, а руководители – 60%. 
Поэтому необходимо повторять сообщения, 
заносить их в память компьютера, просто 
в блокнот и т.д.

Особенно важна обратная связь для обе-
спечения бесперебойности коммуникативных 
потоков, а следовательно, для эффективного 
управления образовательным учреждением. 
Руководитель не может успешно решать за-
дачи образовательного учреждения без ин-
формации о действиях отдельных его звеньев. 
Подобную информацию он получает от ис-
полнителей, затем на ее основе оценивает их 
действия, применяет стимулы и т.п. Обратная 
связь может осуществляться не только вер-
бально, а например, улыбкой, пожатием руки, 
интонацией, выражением глаз и т.д.

Эффективная обратная связь в образова-
тельном учреждении характеризуется следу-
ющими параметрами: 

 ● направленностью на улучшение действий 
членов образовательного учреждения;
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 ● конструктивностью, сообщением полез-
ных идей;

 ● тенденцией к специфичности;
 ● незамедлительным характером;
 ● изложением того, что должно (не должно) 
быть сделано;

 ● полезностью члену образовательного уч-
реждения в той мере, в какой ему предо-
ставляются способы улучшения работы;

 ● своевременностью поступления к сотруднику;
 ● желанием и готовностью принять инфор-
мацию со стороны членов образователь-
ного учреждения;

 ● четкостью выражения, понятностью полу-
чателю;

 ● надежностью.
Необходимые условия установления эф-

фективной обратной связи – доверие и от-
крытость в отношениях между членами 
образовательного учреждения, снижение ор-
ганизационной дистанции и несовместимости 
сотрудников, а также выбор нужного способа 
осуществления обратной связи; им может быть 
личная беседа, общее собрание и т.п.

Итак, руководитель эффективно функци-
онирующего образовательного учреждения 
должен ставить и решать следующие задачи:

 ● создание обстановки, в которой сотрудни-
ки могут безбоязненно высказывать свое 
мнение;

 ● улучшение внутренней коммуникации;
 ● выявление проблемных областей и направ-
ление усилий на разрешение проблем;

 ● оперативное обновление информации и ак-
туализация базы данных по труду и другим 
вопросам;

 ● оценка эффективности и действенности 
организационной политики;

 ● способствование созданию атмосферы со-
трудничества.
Если эффект коммуникативного действия 

нас не удовлетворяет, то мы принимаем какие-
то меры по его усилению. Совокупность мер, 
направленных на повышение результативно-
сти (эффективности) коммуникативного дей-
ствия, будем называть оптимизацией.

Результативность коммуникативного дей-
ствия снижается по следующим причинам:

1) недостатки в подготовке самого сообще-
ния (так называемые смысловые барьеры);

2) неадекватная установка получателя в от-
ношении источника и передаваемого им со-
общения (перцептивные «помехи»);

3) «помехи» в каналах передачи информа-
ции (инструментальные барьеры);

4) эмоциональная избыточность контактов 
(эмоциональные барьеры);

5) «помехи» в самом процессе коммуника-
ции (процессуальные барьеры);

6) альтернативное коммуникативное воз-
действие (слухи, сплетни);

7) «помехи» в организации коммуника-
ционных процессов (организационные «по-
мехи»).

О распространении коммуникативных «по-
мех» и барьеров можно судить по результатам 
опроса управленческих работников (табл. 1) 
[2, с. 217].

Коммуникативные барьеры выстраива-
ются по мере убывания их распространен-
ности: недостатки в подготовке самого со-
общения; недостатки в каналах передачи 

Т а б л и ц а  1
Коммунативные барьеры

Эффективное сотрудничество управленцев образовательной 
сферы, партнеров предполагает их взаимопонимание. Есть не-
сколько так называемых коммуникативных барьеров, кото-
рые препятствуют установлению взаимопонимания. С какими 
из них Вы чаще всего сталкиваетесь?

Часто Никогда Редко

Недостатки в подготовке самого сообщения 76,0 – 22,0
Недостатки в каналах передачи информации 58,0 – 14,0
Эмоциональная избыточность контактов 50,0 – 28,0
Упущения в самом процессе коммуникации 36,0 22,0 28,0
Негативная установка получателя в отношении источника  
информации и передаваемого сообщения

28,0 8,0 44,0
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информации; эмоциональная избыточность 
контактов; упущения в самом процессе ком-
муникации; негативная установка получа-
теля в отношении источника информации 
и передаваемого сообщения. Оптимизация 
коммуникативного действия направлена на 
устранение указанных барьеров и «помех». 
Она проводится в соответствии с опре-
деленными критериями. Критерий опти-
мизации – переменная информационного 
процесса (действия), подвергаемая направ-
ленному и непосредственному воздействию. 
В нашем случае – семь видов таких крите-
риев: 1) смысловой, или семантический; 
2) перцептивный; 3) инструментальный; 
4) экспрессивный, или эмоциональный; 
5) процессуальный; 6) «альтернативный»; 
7) организационный.

Наряду с общими критериями выделяются 
направления оптимизации коммуникативного 
действия – конечно же, условно, так как в каж-
дом конкретном случае приходится заниматься 
и отбором эффективных средств коммуника-
ции, и сдерживанием эмоций, и нейтрализа-
цией слухов. Правила и методы оптимизации 
информационного обмена полезно разделить 
и рассмотреть по отдельности.

1. Правила смысловой оптимизации. Опыт 
и результаты исследований показывают, что 
многие «помехи» в коммуникации вызваны 
самим сообщением, точнее, его неудовлетво-
рительными параметрами. Если передатчик 
сам для себя еще не уяснил смысла передавае-
мой информации, то бесполезно рассчитывать 
на понимание со стороны получателя. Можно 
сформулировать несколько правил смысловой 
оптимизации.

Правило исключения двусмысленности со-
общения. Многие недоразумения возникают 
из-за двусмысленности сообщения.

Правило идентификации символов. Педа-
гоги по-разному интерпретируют одни и те же 
символы, и из-за этого возникают определен-
ные проблемы.

Правило «смягчения» терминов. Стоит 
нам назвать кого-нибудь негодяем, как мы 
перестаем замечать в нем человека и начина-
ем видеть одни недостатки, причем даже не-
существующие.

Правило «смягчения» терминов требует 
исключения из сообщения «резких» слов и вы-
ражений, вызывающих неадекватные ассоци-
ации и реакции.

Правило «рокировки» значимых ценно-
стей. Обращаясь к кому-то с просьбой или 
предложением, мы обычно делаем акцент на 
том, что значимо и важно для нас, и забываем 
об интересах получателя информации. Данное 
правило требует, напротив, ставить на первый 
план то, что значимо для него.

Правило смыслового усиления. При под-
готовке сообщения важно учитывать его объ-
ем и степень новизны. Наращивая постепенно 
смысловую нагрузку и «порции» информации, 
мы скорее добьемся успеха, нежели при ис-
пользовании «информационного шока».

2. Правила и методы перцептивной оп-
тимизации. Подготовка сообщения с учетом 
правил смысловой оптимизации – это необхо-
димое, но еще недостаточное условие, чтобы 
быть правильно понятым. Важно учесть и те 
психологические установки, через которые 
воспринимаются получателем сообщения; 
если они отрицательные, то наши усилия ока-
жутся бесполезными.

Методы нейтрализации установок

Отрицательные установки могут быть вы-
званы как самим сообщением, так и его источ-
ником (передатчиком). Есть несколько методов 
нейтрализации этих установок.

Метод психологической «переадресовки». 
Его смысл – в переключении, «переадресов-
ке» отрицательной установки на другой объ-
ект. Есть несколько вариантов исполнения 
этого метода, начиная от демонстрации со-
лидарности с коллегой против какого-либо 
«общего врага» и кончая поспешным «откре-
щиванием» от своих коллег, «подмочивших» 
свою репутацию.

Метод перцептивного отвлечения. Бли-
зок по содержанию к предыдущему методу 
и отличается от него тем, что объект отрица-
тельной установки не покидает личностного 
пространства человека, а перемещается в нем 
в направлении наименьшего зла.

Метод перцептивного контраста. Данный 
метод построен на эффекте неожиданности, 
когда действия учащегося оказываются по ту 
сторону границ ожидаемого поведения (сами 
границы в данном случае очерчены негатив-
ной установкой).

Метод перцептивной разрядки. Многочис-
ленны приемы и средства психологической 
разрядки, но наиболее популярным из них 
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является, конечно же, смех. Он моментально 
меняет в лучшую сторону наше представление 
о преподавателе – до этого неприятном.

Метод перцептивного обсуждения. Если 
у преподавателя в процессе коммуникации 
появились какие-то подозрения относительно 
порядочности учащегося, то велика вероят-
ность того, что последующее общение пойдет 
под «знаком» этого впечатления и успеха он 
не добьется. Благоразумнее в самом начале 
поделиться с ним своими впечатлениями: ведь 
чаще всего они оказываются ложными или 
преувеличенными. 

Методология перцептивной оптимизации 
опирается также на правила предупреждения, 
недопущения отрицательной установки, сре-
ди них: 

 ● правило исключения «комплекса разли-
чия» («комплекс различия» – это устой-
чивое неприятие преподавателем всего 
того, что значительно расходится с его соб-
ственными представлениями, действиями 
и стилем жизни); 

 ● правило «первого впечатления» (у препо-
давателей в большинстве случаев возника-
ет устойчивое представление о каком-либо 
явлении на основе первого впечатления 
о нем, поэтому было бы, конечно, стран-
ным, если бы люди не воспользовались 
этим эффектом, чтобы расположить к себе 
получателей информации, а именно уча-
щихся; уметь произвести благоприятное 
впечатление – это уже немало);

 ● правило «оценочного упреждения», смысл 
которого можно выразить так: лучше пред-
упредить негативную о себе информацию, 
заранее вызвав к ней недоверие учащихся, 
нежели доказывать потом, что ты прав.
3. Методы эмоциональной оптимизации. 

Оговоримся сразу, что эмоциональную вы-
разительность сообщения мы, безусловно, 
относим к его достоинствам, и речь пойдет 
только о тех ситуациях, в которых эмоции 
«выплескиваются через край», в которых раз-
умнее их сдерживать. Для этого предлагаем 
несколько методов.

 ● метод эмоциональной рефлексии (одна из 
особенностей эмоционального поведения 
заключается в том, что сам преподаватель 
обычно не замечает за собой эмоциональ-
ных «отклонений» и недоумевает, когда 
ему об этом говорят; смысл метода эмо-
циональной рефлексии – как раз в «обна-

ружении» в себе отклоняющихся эмоций 
и их последующем «отнесении» к само-
регуляции: то, что мы знаем, нам уже не 
вредит);

 ● метод ограничения эмоциональных про-
явлений (иногда полезно вводить специ-
альные ограничения на проявления эмо-
ций);

 ● метод «выпускания пара» (если мы хотим 
иметь дело с мыслящим и реагирующим 
подчиненным, то нужно периодически 
«выпускать пар», то есть избавляться от 
отрицательных ощущений).
4. Правила и методы инструментальной 

оптимизации. Рассмотрим несколько мето-
дов и правил, относящихся к оптимизации 
каналов (средств инструментов) передачи 
информации.

Правило символического разнообразия на-
правлено против тенденции обеднения язы-
ка управленческого общения и предполагает 
расширение символического пространства 
коммуникативных контактов, введение новых 
символов, замену «изношенных».

Правило непротиворечивости переда-
ваемых сообщений. Неадекватная передача 
мыслей и чувств может быть связана с несо-
гласованностью передаваемых сообщений. На-
пример, кто-то говорит: «Мне очень приятно 
слышать то, что ты сказал», но на невербаль-
ном уровне демонстрирует обратное, о чем 
могут свидетельствовать, в частности, дрожь 
в голосе из-за того, что от злости перехваты-
вает горло, ожесточенное выражение лица, 
стиснутые кулаки и пр. [4, с. 145-146].

Данное правило требует согласования со-
общений, передаваемых по разным каналам.

Метод информационного «резонанса». Яв-
ление резонанса связано, как известно, с на-
ложением волн, векторов сил и соответству-
ющим результирующим эффектом. Подобный 
эффект применительно к коммуникативному 
воздействию достигается благодаря «наложе-
нию» и взаимному усилению каналов пере-
дачи информации, когда, скажем, вербальные 
средства дополняются невербальными.

Метод «по секрету». Данный метод отно-
сится к использованию слухов, так скажем, 
в «мирных» целях. Слухи обычно идут по не-
официальным каналам, и это фактически одна 
из причин столь быстрого их распространения. 
Каждый может сообщить слух каждому. Исхо-
дя из этого американский профессор К. Дэвис, 
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посвятивший изучению слухов в организациях 
более 30 лет, советует разумным руководите-
лям культивировать «сказанное по секрету». 
Это равносильно тому, чтобы сообщить прав-
ду, и как можно раньше.

Правило экспрессии. Когда о передавае-
мом сообщении говорят, что оно «вялое» или 
«невыразительное», то это, очевидно, не луч-
шая оценка. Правило экспрессии требует как 
раз повышения выразительности сообщения. 
«Я стал действительно мастером-воспитате-
лем только тогда, – делился своим опытом 
А. Макаренко, – когда научился говорить 
“проходи здесь” с 15–20 оттенками, когда 
освоил 20 нюансов выражения лица, голоса 
и манер. После этого я не боялся, что кто-то 
позванный не прибудет или не поймет, что от 
него требуется».

5. Правила и методы процессуальной оп-
тимизации. До сих пор мы не касались тако-
го важного для коммуникации вопроса, как 
расположение или побуждение учащегося 
к общению, беседе. Можно предложить, по 
меньшей мере, два метода, с помощью кото-
рых нам нетрудно будет настроить учащегося 
на эффективную коммуникацию. Это мето-
ды «включения в учащегося/подчиненного» 
и «подогрева».

Метод включения в учащегося/подчинен-
ного. Самый верный путь к сердцу челове-
ка, – утверждает Д. Карнеги, – это беседа 
с ним о том, что он ценит превыше все-
го. А что он так ценит? Во-первых, само-
го себя. Во-вторых, своих родных и близ-
ких. В-третьих, свои профессиональные 
успехи, если таковые, конечно, имеются. 
В-четвертых, любимые занятия и т.д. Прак-
тически у каждого человека эти ценности 
находятся на первом плане, хотя их после-
довательности может различаться.

Из данного метода следует:
 ● задавайте вопросы, на которые вашему со-
беседнику приятно будет отвечать;

 ● поощряйте его к тому, чтобы он рассказы-
вал о себе и своих достижениях;

 ● слушайте, не перебивая.
Метод «подогрева». Как мотор подогре-

вают, чтобы его завести, так и учащегося, 
коллегу нужно готовить к общению. Нетерпе-
ние и неумеренное поторапливание их могут 
блокировать желание к откровенной беседе 
и умалить в их глазах ценность самой ком-
муникации.

Правило направленной эмпатии. Эмпа-
тия – это постижение эмоционального состо-
яния, проникновение в чувствование, пере-
живания другого человека.

Некоторые полагают, что эмпатия срод-
ни музыкальному слуху: если у человека ее 
нет, то он уже ее не обретет. Такое положение 
нам представляется излишне категоричным, 
поскольку в действительности способность 
человека к эмпатии тем выше, чем богаче 
и разнообразнее его представления о других 
людях, чем гибче и изобретательнее он ими 
пользуется.

Способность к эмпатии формируется 
и развивается на основе: а) вывода по анало-
гии, б) воображения, в) самоанализа. С учетом 
этого можно построить систему направленных 
действий по ее развитию [7, с. 195–199].

Метод ролевой имитации. Чтобы понять 
друг друга и исключить необоснованность вза-
имных претензий, полезно иногда «поменять-
ся ролями». Смысл правила самообращения – 
в косвенных, внешне безобидных замечаниях 
партнеру, как бы «пропущенных» через себя.

Метод количественной оптимизации. Эф-
фективность коммуникационного процесса 
зависит и от числа его участников. Если речь 
идет, скажем, о супружеском общении, то 
в нем, как правило, «третий лишний», хотя 
в отдельных случаях участие третьей сто-
роны становится просто необходимым (на-
пример, при разрешении внутрисемейных 
конфликтов).

Оптимальный состав участников комму-
никации определяется эмпирически или ин-
туитивно. 

Метод избыточной информации. В про-
цессе коммуникации могут возникать поме-
хи, которые сравнительно легко устраняют-
ся за счет избыточной информации, то есть 
повторения всего сообщения или какой-то 
его части, скажем, при разговоре во время 
громкой музыкальной радиопередачи. «Из-
быточность» – это своего рода «страхование 
от шума»: хотя она шума и не устраняет, но 
уменьшает его искажающее воздействие на 
эффективность коммуникации. По крайней 
мере, половина содержания типичного слу-
жебного разговора может содержать избы-
точную информацию.

Правило «регламента». Нетрудно пред-
ставить, как реагируют участники совещания 
на затянувшееся выступление оратора. Его 
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готовы «снести» чуть ли не вместе с трибу-
ной. Во всяком случае, его перестают слушать, 
а если что-то и слышат, то интерпретируют 
не в его пользу. Своего рода регламент есть, 
по-видимому, в любом процессе коммуника-
ции, и его нарушение снижает эффективность 
последней.

6. Методы нейтрализации слухов, сплетен. 
Мы вызвали бы справедливые упреки, если 
бы оставили без внимания такие распростра-
ненные феномены коммуникации, как слухи 
и сплетни.

Слух – это неподтверждаемое сообщение, 
передаваемое по межличностным каналам. 
Сплетня – это разновидность слуха, основан-
ная на неточных или заведомо неверных, на-
рочито измышленных сведениях.

Не имея здесь возможности говорить об 
источниках слухов, их функциях и каналах 
распространения, об отношении людей к слу-
хам и т.п. (хотя это, конечно, небезынтересно), 
сосредоточимся на одном вопросе: как проти-
водействовать слухам, чтобы нейтрализовать 
их деструктивное влияние?

В процессе коммуникативной оптимиза-
ции применяются несколько методов нейтра-
лизации слухов и сплетен:

 ● метод прямого опровержения (основан на 
приведении фактов, направленных непо-
средственно против содержания слуха);

 ● метод альтернативной информации (так-
же основан на использовании фактов, ис-
ключающих содержание слуха, но без де-
монстрации их противоположности);

 ● метод косвенного опровержения (строится 
на определенных действиях, исключаю-
щих содержание слуха; например, сплетни 
о предстоящем освобождении от должно-
сти руководителя тут же исчезают, если 
ему повышается оклад или он получает 
ощутимую премию);

 ● метод демонстрируемого безразличия (де-
монстрация того, что слух человеку нипо-
чем, что он его «не трогает»);

 ● метод гиперболизации (преднамеренное 
преувеличение слуха в целях его доведе-
ния до абсурда);

 ● метод информационной девальвации (ос-
нован на нейтрализации слуха противопо-
ложным ему слухом);

 ● метод нейтрализации источника (основан 
на выявлении источника слухов и блоки-
ровании коммуникативного «шантажа»);

 ● метод информационного упреждения 
(предполагает предварительное, про-
филактическое информирование заин-
тересованных лиц по «слухоопасным» 
вопросам).
7. Коммуникация в образовательных уч-

реждениях: особенности, проблемы, методы. 
Коммуникация в образовательном учреждении 
имеет свои особенности, которые заслужива-
ют того, чтобы рассмотреть их специально.

Во-первых, коммуникация осуществля-
ется в высокоструктурированных услови-
ях, что ограничивает и направляет потоки 
сообщений. Например, образовательному 
учреждению нет необходимости информи-
ровать о семейных отношениях или успехах 
на рыболовном поприще. Границы комму-
никации определяются тем, что необходимо 
для функционирования и развития образова-
тельного учреждения.

Во-вторых, в любом образовательном уч-
реждении можно заметить, что информаци-
онные потоки направлены или по вертикали, 
то есть по служебной иерархии, или по гори-
зонтали, то есть между работниками равно-
го служебного уровня. Вертикальные потоки 
движутся как сверху вниз, так и снизу вверх, 
причем в первом случае потоки сообщений 
интенсивнее, нежели во втором.

В-третьих, для передачи сообщений, 
признанных в образовательном учреждении 
в качестве официальных, служит формальная 
коммуникация. Эти сообщения носят чаще 
всего письменную форму и передаются по 
вертикальным каналам. Когда у сотрудников 
появляется необходимость общения с таким 
индивидом, с которым нет формальных кана-
лов коммуникации, возникает неформальная 
коммуникация. Формальные и неформальные 
каналы в коммуникации дополняют друг дру-
га. Преобладание неформальных каналов оз-
начает, что сеть формальных коммуникаций 
не полностью «покрывает» важные сообще-
ния в образовательном учреждении.

Идеальной можно считать систему комму-
никаций, при которой потоки сообщений (по 
крайней мере, частично) ограничены и струк-
тура которой такова, что информация дости-
гает тех и только тех, кому она предназначе-
на и наиболее необходима. Однако истинное 
состояние коммуникации далеко от идеаль-
ного, и любому педагогическому коллективу 
приходится решать определенные проблемы. 
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Этим проблемам социологи и психологи, в том 
числе сотрудники МГПУ, уделяют большое 
внимание [8–12].

Обычно выделяют и рассматривают че-
тыре проблемы: информационную перегруз-
ку, искажение и потерю информации, недо-
статок информации в каналах отрицательной 
обратной связи, низкую скорость информа-
ционных потоков.

Информационная перегрузка – это состо-
яние индивида или системы, при котором по-
ступающая к ним информация не может быть 
переработана и использована, что ведет к сбо-
ям в процессе коммуникации, снижению ее 
эффективности.

Образовательные учреждения используют 
разные способы, чтобы справиться с информа-
ционными перегрузками. Простейшими из них 
являются увеличение штатов организации или 
сверхурочные работы. К более рациональным 
методам относятся:

 ● фильтрация, когда информация, пред-
назначенная для вышестоящего руко-
водителя, поступает предварительно  
к его заместителям или помощникам, 
которые выполняют роль фильтра, пре-
дотвращая информационную перегрузку 
руководителя;

 ● установление очередности в переработ-
ке сообщений в зависимости от их зна-
чимости;

 ● регулирование потоков информации по-
средством их равномерного распределения 
по различным каналам и сохранение объ-
емов входной информации.
Искажение и потери информации. Ис-

кажение и потери информации – достаточно 
распространенные явления. Искажение – это 
такая передача информации, при которой ис-
кажается ее смысл, потеря – недополучение 
всего или части сообщения.

Для ограничения информационных по-
терь и искажения используют, как правило, 
три приема:

 ● передачу избыточной информации, то 
есть повторение сообщения в различных 
формах, по разным каналам или в разное 
время;

 ● верификацию, то есть подтверждение пра-
вильности предыдущего сообщения;

 ● выпрямление связей, то есть устранение 
посредников в потоках информации, до-
стигаемое уменьшением числа уровней 

управления, непосредственным инспекти-
рованием внешними руководителями со-
стояния дел «на местах», более активным 
использованием неформальных каналов 
обратной связи.
Недостаток информации в каналах от-

рицательной обратной связи. Сотрудники, как 
правило, посылают руководителям «подсла-
щенные» сообщения. Система коммуникаций 
склонна искажать информацию в направле-
нии, увеличивающем вероятность получения 
вознаграждения и уменьшающем вероятность 
получить наказание. В результате руководи-
тели организации имеют неадекватное пред-
ставление о том, что делается внизу.

По всей видимости, отрицательная об-
ратная связь с нижних уровней должна по-
ощряться, а не вызывать наказание. Должны 
быть обеспечены специальные каналы такой 
обратной связи типа ящиков для предложений, 
вносимых всеми субъектами образовательного 
процесса или телефонных служб «Ваше на-
строение». Неформальные контакты – еще 
один из возможных каналов обратной связи.

Руководители могут найти также выход 
из положения, посещая нижний уровень ор-
ганизации.

Низкая скорость информационных пото-
ков. Формальная структура организации соз-
дает определенные препятствия на пути ком-
муникационного потока. Один из основателей 
школы «научного управления» А. Файоль 
проиллюстрировал это так. Допустим, тре-
буется передать сообщение от сотрудника А 
к сотруднику Б, которые находятся на одном 
уровне иерархии, но в различных подразделе-
ниях. Они могут осуществлять формальный 
контакт только путем передачи информации 
через все 12 ступеней (вверх и вниз) иерархии 
власти. Очевидно, это не лучший, но самый 
распространенный вариант. Разумнее и на-
много быстрее для сотрудников А и Б осу-
ществить прямой контакт, минуя 11 выше-
стоящих руководителей. Файоль утверждал, 
что в любой организации следует разрешить 
такую прямую горизонтальную связь, по 
крайней мере, в кризисных ситуациях, когда 
важна скорость действия. Этот специальный 
коммуникационный канал называется «мо-
стиком Файоля» [13].

В заключение рассмотрим, что обычно 
предпринимают для оптимизации информа-
ционного взаимодействия в управленческой 
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практике. Для этого мы провели опрос управ-
ленческого персонала [2, с. 227]. 

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, 
что наиболее активные действия ведутся в на-
правлении исключения информационной пере-
грузки управленческого персонала. Далее идут 
«уменьшение искажения и потерь информации» 
и «повышение скорости информационных по-
токов». Сравнительно менее активные действия 
предпринимаются в направлении увеличения 
обмена информацией в каналах обратной связи. 
Это, очевидно, объясняется тем, что налажива-
ние каналов обратной связи и увеличение их 
пропускной способности является наиболее 
сложной задачей. К тому же дает о себе знать 
инерция традиционной системы управления, 
которая не слишком себя обременяет пробле-
мой оптимизации обратной связи.

Проведенный анализ позволил уточнить 
задачи исследования, определить проблемы 
в работе и подготовке управленческих кадров, 
наметить пути их устранения. Установлено, 
в частности, что наибольшую трудность пред-
ставляют такие управленческие действия, 
как прогнозирование и программирование, 
внедрение новшеств, а также действия, свя-
занные с риском. Положительно, почти треть 

работников управления стремится избегать 
регулятивных и мотивационных воздействий. 
Особенно остро стоит проблема установления 
и увеличения пропускной способности кана-
лов обратной связи, уменьшения искажения 
и потерь информации. 

Заключение

Творческому решению управленческих 
проблем в сфере образования мешают фи-
нансовые трудности, политическая неста-
бильность, несовершенство организационных 
структур, неприспособленность к рынку. Вот 
почему модели и технологии управленческих 
процессов отрабатываются сегодня на дефект-
ных, повторяющихся особенностях в малокон-
структивных подходах, сложившихся в реаль-
ной жизни, с максимальным привлечением 
имеющегося положительного опыта. На наш 
взгляд, в моделях и технологиях необходи-
мо соединить существующую реальность 
образования и реально возможный поворот 
его к потребностям цивилизованного рынка, 
общества, перевести алгоритм моделей и тех-
нологий образования из ситуации выживания 
в ситуацию развития. 

Т а б л и ц а  2
Меры оптимизации информационного взаимодействия

Что Вы предпринимаете обычно для оптимизации информацион-
ного взаимодействия в сфере образования? Часто Иногда Редко
Исключение информационной перегрузки посредством:
- фильтрации поступающей информации
- установления очередности в переработке сообщений  
в зависимости от их значимости
- равномерного распределения информации по различным каналам

44,0

36,0
44,0

14,0

14,0
14,0

–

–
8,0

Уменьшение искажения и потерь информации за счет:
- ее избыточности, то есть повторения сообщения
- ее верификации, то есть подтверждения правильности сообщения
- выпрямления связей, то есть устранения посредников  
в потоках информации

8,0
44,0

22,0

36,0
14,0

14,0

8,0
–

8,0
Увеличение объема информации в каналах обратной связи 22,0 50,0 14,0
Повышение скорости информационных потоков 28,0 28,0 14,0
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Введение

В настоящее время в понятие «здоровье» 
вкладывается не только отсутствие болезней, 
но и такие формы человеческого поведения, 
которые позволяют достичь высокого уровня 
физического, психического и эмоционального 
благополучия. В этой связи отношение к здо-
ровью предстает как система индивидуальных, 
избирательных связей личности и различных 
явлений окружающей действительности, кото-
рые способствуют или угрожают здоровью лю-
дей. В это понятие также включается оценка 
человеком своего психического и физического 
состояния. Люди проявляют свое отношение 
к здоровью в действиях и переживаниях от-
носительно тех факторов, которые влияют на 
состояние их благополучия. 

Здоровье в структуре  
ценностей человека

На сегодняшний момент данной пробле-
мой в основном занимаются ученые-медики, 
что определяет и основной подход к ней: ис-
пользуется медико-биологические понятия 
и не учитывается социальный аспект данной 
проблематики. Проблеме здоровья в дискурсе 
психологии и социологии управления в по-

следнее время большое внимание уделяют со-
циологи и психологи, в том числе сотрудники 
Московского государственного педагогическо-
го университета (МГПУ) [1, 3, 4, 5, 9, 10].

Можно поддержать точку зрения Ю. П. Ли-
сицына, утверждающего, что здоровый образ 
жизни представляет собой не только отсут-
ствие вредных привычек, но и активную де-
ятельностью по формированию гармоничной 
физически и духовно развитой личности. 
Всемирная организация здравоохранения 
также определяет здоровье как не только от-
сутствие болезней, но и как состояние пол-
ного физического, душевного и социального 
благополучия. Это говорит о том, что форми-
рование в сознании людей ценности своего 
здоровья – процесс, требующий системного 
подхода, который охватывает большое количе-
ство компонентов и включает в себя основные 
сферы жизнедеятельности индивидов. Фор-
мирование образа жизни, направленного на 
поддержание и укрепление своего здоровья, 
позволит индивиду не только прожить более 
долгую и счастливую жизнь, но и значительно 
более эффективно осуществлять функции, воз-
ложенные на него обществом. 

Здоровый образ жизни дает возможность 
сохранять, поддерживать психическое и фи-
зическое здоровье, повысить адаптационные 
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возможности организма. Сюда включаются та-
кие способы активной жизнедеятельности че-
ловека, которые могут максимально укрепить 
индивидуальное и общественное здоровье. 

В этом ключе здоровый образ жизни пред-
ставляют собой качественную сторону образа 
жизни человека. На сегодняшний момент на-
блюдается значительный рост рисков, связан-
ных с различными сторонами жизни человека. 
Увеличиваются опасности, носящие экологи-
ческий, политический, психологический ха-
рактер. Происходит значительное усложнение 
общественной жизни. Все это крайне негатив-
но сказывается на состоянии здоровья людей. 
Именно поэтому поведение, ориентированное 
на сохранение и укрепление своего здоровья, 
должно стать основой для современного об-
раза жизни индивидов. Здоровье должно за-
нимать верхнюю ступень в иерархии потреб-
ностей личности, для того чтобы человек мог 
противостоять тем вызовам, с которыми ему 
приходится сталкиваться.

Однако, как показывают социологические 
исследования, в большинстве своем для граж-
дан Российской Федерации здоровье не толь-
ко не является ценностным ориентиром, но 
и выступает в качестве объекта эксплуатации. 
Население страны не только не соблюдает здо-
ровый образ жизни, но и активно подвергает 
себя большому числу рисков, связанных со 
здоровьем. Низкая медицинская активность, 
несоблюдение режимов питания, труда, отды-
ха, сна – все это крайне негативно сказывается 
на будущем не только отдельного человека, но 
и страны в целом. В таких условиях требуется 
разработка государством дополнительных со-
циальных программ по поддержанию здоро-
вья нации. Хорошо известно, что болезнь лег-
че предупредить, чем вылечить, и основным 
фактором такого предупреждения должны 
стать сознательные действия людей, направ-
ленные на формирование здоровьесохраня-
ющего поведения. Люди забывают о том, что 
здоровье позволяет человеку вести активную 
творческую жизнь, и, чем раньше человек 
осознает необходимость ведения здорово-
го образа жизни, тем меньше ему придется 
расходовать средств в последующие годы на 
коррекцию здоровья, тем более гармоничной 
будет его личность. 

Формирование такого поведения должно 
начинаться с юношеских лет. Ведь именно мо-
лодежь как наиболее активно развивающаяся 

социальная группа наиболее подвержена раз-
личного рода рискам и нуждаются в навыках 
сбережения и укрепления здоровья. Молодые 
люди еще не осознают важность своего здо-
ровья для будущего и часто склонны недооце-
нивать его ценность [3]. Социологические ис-
следования подтверждают, что молодые люди 
относятся к своему здоровью скорее формаль-
но. У них отсутствуют действия, направлен-
ные на реализацию здорового образа жизни 
в реальном поведении. Это может быть свя-
зано с тем, что молодежь не имеет достаточ-
но разностороннего взгляда на эту проблему, 
фокусируя понимание здорового образа жизни 
только на таких его аспектах, как правильное 
питание и отказ от вредных привычек. Часто 
складывается такая ситуация, когда принципы 
здорового образа жизни оказываются для них 
навязанными извне, и молодые люди не дела-
ют их основой своего поведения. В этой связи 
требуется обучение молодых людей здоровому 
образу жизни, чтобы расширить их представ-
ление о здоровьесохранительном поведении 
и тем самым создать ту базу, которая позволит 
им действительно получать удовольствие от 
жизни, не подвергая свой организм нагруз-
кам, которые негативно скажутся в будущем, 
снизят их социальное самочувствие и возмож-
ность осуществлять свои функции в обществе. 

Отношение молодежи  
к здоровому образу жизни

Социологический центр Российской ака-
демии государственной службы при Прези-
денте РФ (СЦ РАГС) в 2010 г. провел исследо-
вание «Здоровый образ жизни как социальная 
ценность и реальная практика» (N = 600). Ис-
следование позволило выявить отношение 
молодых людей к своему здоровью. 

Опрос показал, что 56,9% молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что 
их здоровье в хорошем состоянии. Однако 
более старшее поколение (от 25 до 29 лет) 
оценивает состояние своего здоровья более 
пессимистично: отмечают здоровье как хо-
рошее лишь 47,2% респондентов. При этом 
из табл. 1 хорошо видно, что количество 
молодых людей говорящих, что их здоровье 
находится на удовлетворительном уровне, 
удваивается по сравнению с группой более 
молодых респондентов. Можно предполо-
жить, что к 29 годам молодежь более реально 
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оценивает состояние здоровье. Так что стоит 
обратить внимание на то, что увеличивает-
ся число молодых людей, которые оценива-
ют свое состояние здоровья как «плохое» 
и «очень плохое», то есть с возрастом их 
самочувствие ухудшается, и они уже сами 
отмечают эти ухудшения, которые не позво-
ляют им жить с прежней эффективностью. 

При этом, отвечая на вопрос «В какой 
мере Вы заботитесь о своем здоровье?», боль-
шинство опрошенных ответило, что в основ-
ном заботится – 48,6% в группе 18–24-летних 
и 52,0% в группе 25–29-летних. Большинство 
респондентов соглашается с утверждением, 
что необходимо вести здоровый образ жизни: 
отвечают «Да, обязательно» 50,6% в группе 
18–24-летних и 47,2% в группе 25–29-летних. 
На вопрос «Можете ли Вы сказать, что ведете 
здоровый образ жизни?» лишь незначитель-
ная часть однозначно отвечает «Да» – 16,0 
и 15, 3% соответственно (табл. 2). Это го-
ворит о, скорее, теоретическом отношении 
к данному вопросу. 

В ответе на вопрос о том, почему они не 
ведут здоровый образ жизни, респонденты 

в возрасте 18–24 лет чаще всего указывают 
в качестве причин: лень – 39,3%; вредные при-
вычки – 33,6%; нагрузку на работе – 31,1%; 
нехватку времени – 33,6%. В возрастной 
группе 25–29-летних показатели несколько 
изменяются: лень – 37,6%; вредные привыч-
ки – 31,2%; нагрузка на работе – 35,5%; не-
хватка времени – 36,6% (см. диаграмму). При 
этом молодые люди из старшей группы чаще 
отмечают, что вести здоровый образ жизни 
им мешают черты характера – 18,3% против 
10,7% в возрастной группе 18–24-летних. Это 
может указывать на то, что воздействие на 
возрастную группу 25–29-летних осложня-
ется наличием у них устоявшихся привычек 
и моделей поведения, что требует, в свою оче-
редь, разработки иного подхода к проблеме 
формирования здорового образа жизни, не-
жели в возрастной группе 18–24-летних. 

Также подтверждается тот факт, что более 
старшая группа уже не столь оптимистично 
оценивает свое здоровье – в качестве причин 
они реже указывают на «отсутствие необхо-
димости» –7,4%, в то время как в младшей 
группе так отвечают 3,2% респондентов. 

Т а б л и ц а  1
Самооценка состояния здоровья молодежи, %

Как Вы в целом оцениваете состояние своего 
здоровья?

Возрастные группы
18–24 25–29

Очень хорошее 14,4 7,4
Хорошее 56,9 47,2
Удовлетворительное 26,8 41,0

Плохое 1,1 1,7
Очень плохое 0,3 1,7
Затруднились ответить 0,5 1,0

Т а б л и ц а  2
Самооценка ведения здорового образа жизни молодежи, %

Можете ли Вы сказать, что ведете здоровый об-
раз жизни?

Возрастные группы

18–24 25–29

Да 16,0 15,3 
Скорее да, чем нет 44,2 37,1 
Скорее нет, чем да 26,8 34,1 
Нет 6,9 6,6 
Затруднились ответить 6,1 6,9
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На вопрос «Почему Вы ведете здоровый 
образ жизни?» самым популярным отве-
том является «Желание хорошо выглядеть»: 
65,1% в группе 18–24-летних и 65,8% в группе 
25–29-летних. Второй по популярности ответ: 
«Желание сохранить здоровье» – 49,1 и 62,5% 
соответственно (табл. 3). Это еще раз под-
тверждает тот факт, что с возрастом молодежь 
склонна более объективно и ответственно под-
ходить к своему здоровью, что может быть 
связано с ухудшением его самооценки: юноши 
и девушки начинают ощущать нехватку здо-

ровья и пытаются восстановить былую форму. 
Этот тезис подтверждает и то, что на третьем 
месте в оценке мотивации к ведению здорово-
го образа жизни у молодых людей находится 
«необходимость поддерживать работоспособ-
ность»: 33,9 и 40% соответственно. Все это 
свидетельствует о том, что по мере взросления 
жизни юноши и девушки все острее понимают 
необходимость сохранения здоровья, однако 
в более молодом возрасте они не склонны еще 
связывать состояние своего здоровья с успеш-
ностью в жизни, на работе и в семье. Немного 

Факторы, мешающие молодежи вести здоровый образ жизни, %

Т а б л и ц а  3
Мотивация студентов, ведущих здоровый образ жизни, %

Если Вы ведете здоровый образ жизни, что Вас  
к этому побуждает?

Возрастные группы
18–24 25–29

Необходимость поддерживать работоспособность 33,9 40,0

Необходимость укреплять не очень хорошее здоровье 17,0 21,7

Желание хорошо выглядеть 65,1 65,8
Желание быть культурным человеком 20,2 14,2
Привычка так жить с детства 21,1 14,2
Делаю это за компанию с близкими людьми, друзьями 8,3 4,2
Служебная необходимость 1,8 6,7
Желание сохранять здоровье и прожить долгую жизнь 49,1 62,5
Получаю поощрения на работе 1,8 1,7
Другое 1,8 1,7
Затруднились ответить 2,8 0,8

18–24

25–29
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повзрослев и уже перенеся ощутимые для них 
потери в здоровье, молодые люди более бере-
жено подходят к данному вопросу [12]. 

Не все молодые люди понимают необ-
ходимость ведения здорового образа жизни. 
Те юноши, которые оценивали свое здоровье 
как «хорошее», считают, что в данном вопро-
се определяющим фактором являются «уси-
лия самого человека» – так ответили 46,0% 
опрошенных. При этом те, кто оценивают 
свое здоровье как «плохое», считают, что на 
первом месте находятся «условия жизни» – 
40,5% опрошенных. 

Девушки, которые оценили свое здоро-
вье как хорошее, считают важными «усилия 
самого человека» наиболее важными, на вто-
ром месте – «условия жизни» (38,9%) и на 
третьем – «вредные привычки» (34,6%). Те 
же девушки, которые оценивали свое здоро-
вье как «плохое», как и юноши, считали, что 
ключевую роль в состоянии здоровья играют 
«условия жизни» (46,5%), при этом выбра-
ли «наследственность» и «усилия человека» 
31,4% респондентов-девушек. Это значит, 
что оценка молодыми людьми своего состо-
яния здоровья напрямую для них зависит от 
важности собственных усилий по решению 
этой проблемы. 

При этом в оценке мотивации к заботе 
о здоровье наиболее частыми ответами были 
«желание быть физически развитыми» и «же-
лание не отставать от других». На второе место 
юноши ставят воспитание, а девушки – ухуд-
шение здоровья (табл. 4).

Это может указывать на то, что девушки 
более внимательны к состоянию свое здоро-
вья. При этом, осознавая необходимость за-
боты о своем здоровье, они чаще ссылаются 
на различные внешние факторы. Юноши же 
считают это делом личного выбора. Тем не 
менее 86% девушек и 92% юношей считают, 
что необходимо заботиться о своем здоровье.

Стоит также отметить негативные момен-
ты в вопросе заботы о здоровье. Одной из са-
мых распространенных пагубных привычек 
является употребление спиртосодержащих 
напитков. Не употребляют алкоголь вообще 
около 39% опрошенных. Самым распростра-
ненным алкогольным напитком является пиво 
(табл. 5) [6, с. 52–54], на втором месте у юно-
шей находятся крепкие напитки, а у девушек – 
сухие вина и шампанское. 

Не очень хорошо обстоят дела и с таба-
кокурением. В среднем юноши выкуривают 
значительно больше сигарет в день, чем де-
вушки. Если 10–20 сигарет в день выкуривают 

Т а б л и ц а  4
Основные причины заботы студентов о своем здоровье, %

Причины заботы Юноши Девушки
Воспитание 17,6 12,6
Влияние окружающих людей 7,8 8
Воздействие медицинской информации 6,9 9
Ухудшение здоровья 13,7 20,6
Требование родных и друзей 4,9 9
Желание быть физически сильнее, здоровее 48 38,2
Другое 1 2,5

Т а б л и ц а  5
Частота употребления студентами спиртных напитков, %

Напитки
Употребляют часто Употребляют редко Не пьют вообще
юноши девушки юноши девушки юноши девушки

Сухие вина, шампанское 5,4 8,5 60,6 29,3 29,3 22,5
Крепкие напитки 8,1 2 46,3 26 40,5 68,1
Пиво 32,6 16 38,9 40,7 25,8 40,7
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лишь 28,2, то среди юношей таких – уже 42,8. 
Также среди юношей больше тех, кто употре-
бляет более 20 сигарет в день – 8,3% юношей 
и 2,8% девушек. Девушки стараются курить 
меньше, возможно, стараясь минимизировать 
вред своему организму. До 10 сигарет в день 
выкуривают – 48,9% юношей и 69% девушек. 
Из этого можно сделать вывод, что, как и при 
распитии алкоголесодержащих напитков, 
девушки склонны более бережно подходить 
к своему здоровью [9, с. 82].

Также ученые выявили тесную взаимос-
вязь между психическими расстройствами 
и подверженностью табакокурению у молодых 
людей. Американские исследования показы-
вают, что страдают психическими расстрой-
ствами 41% курильщиков. Данная взаимосвязь 
носит весьма сложный характер, когда курение 
превращается в самолечение человеком своего 
эмоционального состояния. Такое «лечение» 
негативно сказывается как на физическом, так 
и на психическом уровне, только усиливая эту 
зависимости и стрессы, связанные с нею. 

На сегодняшний момент складываются 
крайне негативные тенденции в отношении 
здоровья среди молодежи. Отчетливо видно 
потребительское отношение к этому важному 
жизненному ресурсу. Сложности, связанные 
с началом вхождения в существующие эконо-
мические отношения, еще более усугубляют 
эту картину. Все это крайне негативно вли-
яет на дальнейшую жизнь молодых людей, 
в том числе на развитие семейных отноше-
ний и вступление в брак – потери в здоровье 
сказываются не только на бытовой сфере жиз-
ни молодой семьи, но и на процессе зачатия 
и рождения ребенка. 

Учитывая все сказанное выше, можно 
выделить модели отношения молодых людей 
к здоровому образу жизни. Они определяются 
такими параметрами, как степень заинтересо-
ванности в информации по здоровому образу 
жизни, необходимость реализации лучших 
социальных практик здорового образа жизни 
в повседневной деятельности. 

Первая модель основана на том, что чело-
век, осознавая потребность в здоровом обра-
зе жизни, активно укрепляет и поддерживает 
свое здоровье, реализуя это в своем поведении. 
Связано это с отказом от вредных привычек, 
с соблюдением режимов труда и отдыха, сна, 
питания, с физическими упражнениями и т.д. 
В данной модели молодые люди активно ин-

тересуются идеями здорового образа жизни, 
постоянно пополняя свои знания в этой сфере 
новой информацией о способах укрепления 
своего здоровья. Они прекрасно понимают 
ценность здоровья как основы для всесторон-
него развития своей личности. 

Вторая модель отношения к здоровому об-
разу жизни связана с тем, что человек, зная 
о необходимости заботы о своем здоровье, тем 
не менее реализует эти знания в своем поведе-
нии не в полном объеме ввиду особенностей 
образа жизни в целом. Осознавая потреб-
ность в здоровом образе жизни, он следует 
этим принципам частично. К примеру, будучи 
не в силах по тем или иным причинам под-
держивать режим питания, труда и отдыха, он 
старается компенсировать это прогулками на 
свежем воздухе, занятиями физической куль-
турой и спортом. 

Третья модель основана на том, что чело-
век понимает необходимость следования здо-
ровому образу жизни, осознает потребность 
укрепления своего здоровья, но, ссылаясь на 
различные факторы, такие как нехватка вре-
мени или средств, не следует идеям здорово-
го образа жизни. Для этой модели характерно 
то, что реальное поведение молодых людей не 
соответствует объективной потребности в ра-
боте над своим здоровьем, а недостаточную 
самоорганизацию они оправдывают надуман-
ными внешними предлогами.

Четвертая модель отношения к здоровому 
образу жизни является наиболее саморазруши-
тельной. Заключается она в том, что молодые 
люди не проявляют никакого желания разви-
вать у себя здоровьесберегающее поведения, 
отрицая даже получение теоретической ин-
формации по проблеме. Дополнительно это 
все усугубляется нездоровым образом жиз-
ни, связанным с употреблением алкогольной 
и наркосодержащей продукции, что, несо-
мненно, разрушает здоровье и приводит к па-
губным последствиям. 

Заключение

Формирование здорового образа жизни – 
это процесс, который не имеет завершения. 
Стоит отметить, что важным индикатором 
состояния общества является здоровье моло-
дых людей. При этом именно на студенческие 
годы приходится рост количества заболеваний. 
Несмотря на то что, как показывают исследо-
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вания, большинство молодых людей понима-
ет необходимость ведения здорового образа 
жизни, они обладают недостаточно высокой 
степенью информированности в этой области. 
Усугубляется это также личностными особен-
ностями – нехватка силы воли отрицательно 

влияет на формирование здорового образа 
жизни, наравне с проблемами организации 
своего личного времени и отсутствием денег 
для регулярного посещения спортивных сек-
ций, залов и иных мероприятий, связанных 
с развитием и укреплением своего здоровья. 



111

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 1 (13)

Циклы развития американской 
социальной системы от фазы 

ее утверждения до фазы расцвета  
(середина XIX – начало XXI в.)

II переходная стадия в развитии 
американской социальной системы  
(конец 1840-х – середина 1860-х гг.,  

или IV столкновение поколений)

Четвертое столкновение поколений 
в  США (конец 1840-х – середина 1860-х гг.) – 
время, когда поколения президентов А. Лин-
кольна (р. в 1809 г.) и У. Гранта (р. в 1822 г.) 
бросили вызов поколениям сторонников ра-
бовладения, рожденным на рубеже XVIII-
XIX вв. Это привело к Гражданской войне 
Севера и Юга – крупнейшему общественному 
противостоянию в истории Америки. Когда 
в 1859 г. представитель поколения детей «от-
цов-основателей» Дж. Браун (р. в 1800 г.) при-
звал отменить рабство и поднял мятеж, его 
поколение не поддержало бунтаря, и мятеж 
был подавлен. Рабство смогло отменить лишь 
поколение внуков создателей США.

Фаза утверждения  
американской социальной системы  

(середина 1860-х – 1960-е гг.,  
или V–VIII поколенные циклы)

V поколенный цикл в истории США 
(1850-е – 1870-е гг.) – правление поколений 
А. Линкольна и У. Гранта и становление по-
коления президентов, правивших в начале 
XX в.: В. Вильсона (р. в 1856 г.), Т. Рузвель-
та (р. в 1858 г.) и др. Последнее поколение 
сформировалось в эпоху сильных социальных 
потрясений и привело Соединенные Штаты 
к могуществу и экономическому процветанию.

Пятое столкновение поколений (рубеж 
1870-х – 1880-х гг.) – окончание Реконструк-
ции Юга, уход с политической арены воин-
ственного поколения А. Линкольна, внутрипо-
литическая борьба вокруг выборов президента 
Р. Хейса и убийство президента Дж. Гарфилда, 
смертельно раненного спустя три месяца по-
сле вступления в должность.

VI цикл (1880-е – 1900-е гг.) – эпоха 
бурного экономического роста. Поколение 
президента Г. Кливленда (р. в 1837 г.) во-
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время уступило власть поколению Т. Руз-
вельта, взявшему курс на построение ве-
ликой империи. В эти годы завершилось 
становление поколения президентов К. Ку-
лиджа (р. в 1872 г.) и Г. Гувера (р. в 1874 г.), 
правивших в экономически успешные 
1920-е гг. и веривших в развитие общества 
без серьезных потрясений. Однако правле-
ние этих президентов обернулось сильней-
шим социально-экономическим кризисом 
1929–1933 гг. В данную эпоху происходило 
становление поколения президентов Ф. Руз-
вельта (р. в 1882 г.), Г. Трумэна (р. в 1884 г.) 
и Д. Эйзенхауэра (р. в 1890 г.), которое вы-
вело США из кризиса и завершило превра-
щение страны в сверхдержаву.

Шестое столкновение поколений рубежа 
1900-х – 1910-х гг. ознаменовало конфликт 
повзрослевшего поколения Ф. Рузвельта 
с уходящим поколением Т. Рузвельта и за-
вершилось в годы Первой мировой войны.

VII цикл (1910-е – 1930-е гг.) – завер-
шение правления поколения В. Вильсо-
на и правление поколения Ф. Рузвельта. 
Именно эти два человека являлись самыми 
значительными политическими фигурами 
в данный исторический период. Президент 
В. Вильсон обогатил страну, воспользовав-
шись ослаблением европейских участников 
Первой мировой войны и распадом Россий-
ской империи, а также добился принятия 
Германией капитуляции на его условиях. 
Однако пережитый им инсульт, повлекший 
за собой инвалидность и скорую смерть, 
знаменовал уход от власти того поколения, 
которое успешно управляло Америкой в пер-
вые два десятилетия XX века. Лидер ново-
го поколения Ф. Рузвельт завершил дело, 
начатое В. Вильсоном, и, приняв участие 
в заключительном этапе разгрома фашист-
ской Германии, оставил страну еще более 
богатой и сильной. В эту эпоху родились все 
президенты, правившие в США в 1960-е – 
1980-е гг.: Л. Джонсон (р. в 1908 г.), Р. Рейган 
(р. в 1911 г.), Р. Никсон (р. в 1913 г.), Дж. Форд 
(р. в 1913 г.), Дж. Кеннеди (р. в 1917 г.), 
Дж. Картер и Дж. Буш-старший (оба роди-
лись в 1924 г.). Большинство лидеров данных 
поколений оказались долгожителями.

Седьмое столкновение поколений нача-
ла 1930-х – начала 1940-х гг. было связано 
с конфликтом между поколениями Г. Гуве-
ра и Д. Эйзенхауэра. Протекал конфликт 

на фоне экономического кризиса и депрес-
сии, подъема левого движения и отрицания 
социальных ценностей начала столетия.  
Завершился конфликт с началом Второй ми-
ровой войны.

VIII цикл (1940-е – 1960-е гг.) – завершение 
правления поколения Ф. Рузвельта и Д. Эй-
зенхауэра, правление поколения Л. Джонсона 
и Р. Никсона и начало становления поколения 
У. Клинтона и Дж. Буша-младшего (оба роди-
лись в 1946 г.).

III переходная стадия  
в развитии американского общества  

(рубеж 1960-х – 1970-х гг.,  
или VIII столкновение поколений)

III переходная стадия вскрывает несо-
ответствие между ритмами социодинамики 
США и России. В конце 1960-х гг. в США 
(и вообще на Западе – во Франции, Чехии 
и т.д.) проходили молодежные демонстра-
ции, а в России общество пребывало в спо-
койствии, точно так же, как впоследствии, 
в конце 1980-х гг., в России повсеместно 
проходили митинги, а на Западе, наоборот, 
это время прошло без существенных поли-
тических конфликтов. Восьмое столкнове-
ние поколений в США, относящееся к рубе-
жу 1960-х – 1970-х гг., известно как время 
бунта молодежи, движения хиппи и антиво-
енных демонстраций. С правящим поколе-
нием Р. Никсона конфликтовало не столько 
поколение У. Клинтона, так как оно еще до 
конца не сформировалось, сколько поколение 
рожденных в середине 1930-х – первой по-
ловине 1940-х гг., которое политически со-
зрело, но так и не получило власти. Среди 
американских президентов нет ни одного, 
кто бы родился в период с 1924 по 1946 г. 
Таким образом, мы имеем дело с целым 
«потерянным поколением», за которое всю 
жизнь решали, что делать, люди из поколений 
Г. Трумэна и Р. Никсона. Показательно, что 
это поколение не выступало против президен-
та Дж. Кеннеди, хотя он принадлежал к тому 
же поколению, что и Р. Никсон. Объясняется 
это тем, что Кеннеди был убит в 1963 г., ког-
да протестующее поколение еще до конца не 
прошло процесс становления. Поэтому ос-
новные протесты пришлись на рубеж 1960-
х – 1970-х гг. и сопровождались очередным 
экономическим кризисом.
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Фаза расцвета американской  
социальной системы (с середины 1970-х гг., 

или с IX поколенного цикла)

IX цикл (1970-е – 1990-е гг.) – период за-
вершения правления поколения Р. Никсона 
и Р. Рейгана, которое своевременно (в сере-
дине периода) было «разбавлено» правлением 
поколения Дж. Картера и Буша-старшего. На 
эти годы пришлось завершение становления 
поколения президента Б. Обамы (р. в 1961 г.), 
синхронного поколению председателя прави-
тельства России Д. А. Медведева. В целом, 
в IX цикле отмечается спад общественно-
го недовольства, происшедший вследствие 
ряда причин: экономических успехов Амери-
ки, гордости за выигранное противостояние 
с Советским Союзом, укрепления среднего 
класса при серьезных структурных измене-
ниях общества, когда доля интеллектуальных 
служащих в населении страны в три раза пре-
высила долю занятых в промышленности 
и сельском хозяйстве.

Девятое столкновение поколений (конец 
1990-х – 2000-е гг.) ознаменовалось не только 
новым ростом общественного недовольства, 
попыткой импичмента президенту У. Клин-
тону и избранием первого в истории Амери-
ки чернокожего главы государства, но и сме-
ной правящего поколения: вместо поколения 
У. Клинтона и Дж. Буша-младшего к власти 
начинает приходить поколение Б. Обамы. Рей-
тинги популярности действующих президен-
тов становятся самыми низкими за последние 
десятилетия, а явка избирателей на президент-
ских выборах – самой высокой за 100 лет. На 
это же время приходятся многочисленные во-
енные конфликты, спровоцированные властя-
ми США: войны в Югославии, Афганистане, 
Ираке, Ливии и т.д.

Современный, X, цикл (2000-е – 2020-е гг.) 
интересен тем, что в первой его половине по-
коление Дж. Буша-младшего и У. Клинтона, 
которое еще не исчерпало своих политических 
ресурсов, старалось перехватить инициативу 
у поколения Б. Обамы, которое только «дорос-
ло» до большой политики. Старое поколение 
не сдается и периодически выдвигает против 
Обамы своих представителей на президент-
ские выборы: в 2008 г. – сенатора Дж. Маккейна 
(р. в 1936 г.), а в 2012 г. – мормонского еписко-
па М. Ромни (р. в 1947 г.) – ровесника У. Клин-
тона и Дж. Буша-младшего. В окружении еще 

не пожилого Б. Обамы наибольшее влияние 
всегда имели люди, родившиеся в 1940-е гг.: 
вице-президент Дж. Байден (р. в 1942 г., гос-
секретари Дж. Керри (р. в 1943 г.) и Х. Клин-
тон (р. в 1947 г.), министр обороны Ч. Хэйгел 
(р. в 1946 г.), время политической активности 
которых уходит. С начала 2010-х гг. в окру-
жение Б. Обамы все чаще входит поколение 
середины 1950-х – середины 1960-х гг.: ди-
ректор ЦРУ Дж. Бреннан, старший советник 
президента Д. Аксельрод и министр финансов 
Дж. Лью (все родились в 1955 г.), старший со-
ветник В. Джаррет (р. в 1956 г.) и советник по 
вопросам национальной безопасности С. Райс 
(р. в 1964 г.).

Следующее столкновение поколений про-
изойдет не ранее середины 2020-х гг., когда 
подрастут американцы, родившиеся в конце 
XX в. – при президенте У. Клинтоне. В то вре-
мя как в России и Европе фиксируются тенден-
ции, которые «меняют внутреннее устройство 
всех государств, видоизменяют политический 
строй, социально-экономические отношения, 
взаимодействие власти, собственности и т.д.» 
[9, с. 130], в США политическая система и го-
сударственная идеология за 150 лет не пре-
терпели и не претерпевают существенных из-
менений [1], что характерно для стабильных 
обществ, пребывающих в фазах утверждения 
и расцвета. Как это и должно быть накануне 
перехода к фазе надлома, Америка еще про-
демонстрирует к середине нашего столетия 
проявление своего высшего экономического 
и политического могущества.

Циклы развития французской  
социальной системы от фазы расцвета  

до фазы инерции  
(конец XVI – начало XXI в.)

Фаза становления французской  
социальной системы (1220-е – 1420-е гг.,  

или I–VII поколенные циклы)

III переходная стадия в развитии 
французской социальной системы  

(1570-е – 1580-е гг.,  
или XII столкновение поколений)

Двенадцатое столкновение поколений во 
Франции (1570-е – 1580-е гг.) – время разгара 
религиозных войн. В 1572 г. во время Варфо-
ломеевской ночи погибли около 30 тыс. чел. 
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Кровопролитие пошло на убыль только после 
убийств в 1588-1589 гг. вождя католиков гер-
цога Генриха де Гиза (р. в 1550 г.) и короля Ген-
риха III (р. в 1551 г.). Оставшийся в живых их 
сверстник, тезка и противник, вождь гугенотов 
и король Наварры Генрих (р. в 1553 г.) стал 
королем под именем Генриха IV и установил 
правление династии Бурбонов.

Фаза расцвета французской  
социальной системы (1590-е – 1780-е гг., 

или XIII – XIX поколенные циклы)

XIII поколенный цикл (1580-е – 1600-
е гг.) – правление поколения Генриха IV 
и становление поколения кардинала Ришелье 
(р. в 1585 г.), детство которого прошло в годы 
гражданского противостояния, оставившего 
у его сверстников печальные воспоминания.

Тринадцатое столкновение поколений 
(конец 1600-х – 1610-е гг.) – время обостре-
ния политической борьбы в связи со смертью 
Генриха IV. В 1614 г. ровесник покойного ко-
роля и его главный советник герцог М. Сюлли 
(р. в 1560 г.) был отправлен в отставку. Его 
место занял Кончино Кончини (р. в 1575 г.), 
представлявший достигшее зрелости поколе-
ние, идущее на смену поколению Генриха IV 
и Сюлли. Но в 1617 г. Кончини был убит своим 
ровесником и конкурентом герцогом Ш. Лю-
инем (р. в 1578 г.), после чего останки вре-
менщика были зажарены перед статуей Ген-
риха IV и съедены простолюдинами. Люинь 
отправил в ссылку вдову Генриха IV Марию 
Медичи (р. в 1575 г.), но через некоторое время 
столкнулся с завершившим свое становление 
поколением кардинала Ришелье. В результате 
в 1624–1642 гг. первым министром был уже 
более молодой Ришелье.

XIV цикл (1610-е – 1630-е гг.) – заверше-
ние становления поколения Людовика XIII 
Справедливого (р. в 1601 г.).

Четырнадцатое столкновение поколений 
(1630-е – 1640-е гг.) – время мятежей, на-
правленных против Ришелье и организован-
ных представителями младших поколений – 
герцогом Гастоном Орлеанским, казненным 
в 1632 г. герцогом А. Монморанси и казнен-
ным в 1642 г. маркизом де Сен-Маром. Пре-
ждевременная кончина Людовика XIII привела 
к продолжению политической борьбы: против 
ровесника умершего короля кардинала Джу-
лио Мазарини (р. в 1602 г.) выступила Фронда 

во главе с Великим Конде (р. в 1621 г.). Таким 
образом, завершившее свое становление по-
коление принца Конде попыталось отобрать 
власть у поколения Людовика XIII и Мазари-
ни. Хотя Мазарини победил, время господства 
его поколения неминуемо уходило, и вскоре 
побежденный Конде был восстановлен в своих 
титулах и правах.

XV цикл (1640-е – 1660-е гг.) – станов-
ление поколения Людовика XIV Великого 
(р. в 1638 г.) и правление поколения его матери 
Анны Австрийской (р. в 1601 г.) и кардинала 
Мазарини.

Пятнадцатое столкновение поколений 
(1660-е – начало 1670-х гг.) – победа достигше-
го полной зрелости поколения Великого Конде 
и министров Фуке и Кольбера над поколением 
Анны Австрийской и Мазарини. В 1661 г. Ма-
зарини умер, и Анна удалилась в монастырь. 
Сразу после этого началась борьба за власть 
внутри поколения 1610-х гг. рождения. В том 
же 1661 г. Ж.-Б. Кольбер (р. в 1619 г.) добился 
ареста своего соперника Н. Фуке (р. в 1615 г.) 
и на два десятилетия возглавил правитель-
ство. Арест Н. Фуке произвел его старший 
сверстник – лейтенант королевских мушкете-
ров Ш.О. д’Артаньян (р. в 1611 г.), уже тогда 
уважаемый в армии и впоследствии ставший 
широко известным по романам А. Дюма-отца.

XVI цикл (1670-е – 1690-е гг.) – правление 
поколения Людовика XIV и завершение прав-
ления поколения Кольбера.

Шестнадцатое столкновение поколений 
(рубеж 1690-х – 1700-х гг.) – борьба поколе-
ний, родившихся после Фронды, с господ-
ством поколения Людовика XIV. Процарство-
вав 72 года, престарелый король оставил после 
себя лишь одного наследника – пятилетнего 
правнука Людовика, в то время как по закону 
власть должна была перейти к поколению де-
тей Короля-Солнца.

XVII цикл (1700-е – 1720-е гг.) – начало 
становления поколения Людовика XV Возлю-
бленного (р. в 1710 г.) и правление поколения 
герцога Филиппа Орлеанского (р. в 1674 г.) – 
регента при малолетнем монархе.

Семнадцатое столкновение поколений 
(рубеж 1720-х – 1730-х гг.) – время завер-
шения взросления поколения Людовика XV. 
В 1723 г. регентом стал герцог Людовик Бур-
бон-Конде (р. в 1692 г.), поколение которо-
го пыталось сместить поколение бывшего 
регента Филиппа Орлеанского. Однако уже 
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в 1726 г. король заявил, что намерен править 
страной самостоятельно.

XVIII цикл (1730-е – 1750-е гг.) – правле-
ние поколения Людовика XV.

XVIII столкновение поколений (конец 
1750-х – 1760-е гг.) – борьба за власть поколе-
ния 1720-х гг. До 1743 г. 17 лет правительство 
возглавлял представитель поколения, которое 
должно было потерять свое влияние на 30 лет 
раньше, – кардинал Флёри (р. в 1653 г.). Его 
смерть помогла беспрепятственно утвердить-
ся у власти только сформировавшемуся по-
колению герцога Э.Ф. Шуазеля (р. в 1719 г.) 
и маркизы де Помпадур (р. в 1721 г.). По-
следняя покровительствовала художникам 
и архитекторам, работавшим в стиле рококо, 
особенно популярном среди представителей 
ее поколения. Однако после смерти маркизы 
ее поколение раскололось, так как высшие 
посты заняли противники Шуазеля канцлер 
Мопу и герцог д’Эгийон, которые поддержали 
новую фаворитку короля – графиню Дюбарри 
(р. в 1746 г.).

XIX цикл (1760-е – 1780-е гг.) – станов-
ление поколения трех братьев-королей: Лю-
довика XVI (р. в 1754 г.), Людовика XVIII 
(р. в 1755 г.) и Карла X (р. в 1757 г.) и начало 
становления поколения прославленного На-
полеона I (р. в 1769 г.) и короля Луи-Филиппа 
Орлеанского (р. в 1773 г.).

IV переходная стадия в развитии  
французской социальной системы  

(конец 1780-х – 1790-е гг.,  
или XIX столкновение поколений)

Девятнадцатое столкновение поколений 
(конец 1780-х – 1790-е гг.) – время Великой 
французской революции. Почти все револю-
ционеры принадлежали к поколениям, родив-
шимся в 1740-е – 1750-е гг.: это и республи-
канцы Ж.-П. Марат (р. в 1743 г.), М. Робеспьер 
(р. в 1758 г.) и Ж. Дантон (р. в 1759 г.), и сто-
ронники конституционной монархии О. Ми-
рабо (р. в 1749 г.), Ж. Лафайет (р. в 1757 г.) 
и др. Ровесником революционных лидеров 
был Людовик XVI. Их поколения завершили 
становление в 1780-е гг. и сначала, в 1789 г., 
выступили против поколения последних ми-
нистров Людовика XV, а затем, в 1793-1794 гг., 
ввязались в конкурентную борьбу друг про-
тив друга, что привело к массовому террору. 
Наиболее радикальные позиции занимали яко-

бинцы, родившиеся после середины 1750-х гг. 
(Робеспьер, Кутон, Эбер, Сен-Жюст, Бабёф), 
так как становление их поколения только за-
вершилось во время революции; охваченные 
энтузиазмом, они требовали бóльших преоб-
разований, нежели умеренные республиканцы 
и конституционные монархисты, рожденные 
преимущественно в 1740-е гг. Интересно, что 
большинство «отцов-основателей» США были 
ровесниками французского поколения умерен-
ных республиканцев и, так же как они, про-
тивниками радикализма.

Фаза надлома французской  
социальной системы (1790-е – 1860-е гг.,  

или XX – XXII поколенные циклы)

После 1789 г. французское общество раз-
вивалось по принципу «маятниковой динами-
ки, характерной для неустойчивого состояния 
системы» [6, с. 10]: революции сменялись по-
литической реакцией, после чего снова про-
исходили революции. Такая неустойчивость 
свидетельствует о надломе социальной си-
стемы. При жизни одного поколения могло 
смениться несколько конституций страны, 
а ведь известно, что социальное поведение 
«детерминировано системой социальных 
норм, которые во многом определяют диапа-
зон действий» [10, с. 3].

XX цикл (1790-е – 1810-е гг.) – правление 
поколения Людовика XVIII, из-за наполеонов-
ских войн сумевшего прийти к власти лишь 
в конце цикла. В эти годы началось становле-
ние послереволюционного поколения прези-
дента А. Тьера – будущего основателя Третьей 
республики и «палача» Парижской коммуны. 
Помимо иных правлений этот цикл целиком 
включает в себя все правление Наполеона I. 
Однако в конце своего царствования Наполе-
он впервые столкнулся с непониманием его 
политики французской молодежью, которая 
не желала учиться в подконтрольных импера-
тору государственных учебных учреждениях: 
«Полученные данные подтвердили авторитет 
духовных учебных заведений и растущую по-
пулярность церкви в молодежной среде. Бу-
дущие представители элиты явно не хотели 
попадать в расставленные Наполеоном сети» 
[13, с. 248]. До открытого конфликта Наполе-
она с молодежью не дошло только потому, что 
он был свергнут раньше, чем оппозиционное 
поколение окончательно сформировалось.
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Двадцатое столкновение поколений (се-
редина 1810-х – 1820-е гг.) – время царство-
вания престарелых братьев Людовика XVIII 
и Карла X. В 1815 г. был свергнут Наполеон I, 
поколение которого на деле продолжало пра-
вить до 1830-х гг. Так, при Людовике XVIII 
премьер-министром стал бывший генерал-гу-
бернатор Новороссии герцог А.-Э. Ришелье, 
а в 1820-е гг. – граф Ж.-Б. Виллель (оба ровес-
ники Наполеона, их личности сформировались 
накануне революции 1789 г.). Однако в 1829-
1830 гг. правительство возглавляли враждо-
вавшие друг с другом виконт Ж.-Б. Марти-
ньяк и принц Полиньяк, представлявшие более 
молодое поколение, увидевшее революцию 
глазами ребенка. В итоге в 1830 г. произошла 
новая, Июльская, революция, свергнувшая ди-
настию Бурбонов.

XXI цикл (1820-е – 1840-е гг.) – правле-
ние поколений премьер-министров Июль-
ской монархии Ф. Гизо (р. в 1787 г.) и А. Тье-
ра (р. в 1797 г.). В эти же годы завершилось 
становление поколения президента-респу-
бликанца Ж. Греви и его противников-мо-
нархистов – генерала Л.Э. Кавеньяка, На-
полеона III и президента П. Мак-Магона. 
В конце этого цикла родились пять буду-
щих французских президентов, правивших 
в 1890-е – 1900-е гг., а также будущие лидеры 
Парижской коммуны 1871 г.

Двадцать первое столкновение поколений 
(рубеж 1840-х – 1850-х гг.) – время установле-
ния Второй республики во Франции. В 1848 г. 
произошла Февральская революция, свергнув-
шая короля Луи Филиппа Орлеанского – пред-
ставителя поколения Наполеона I, господство 
которого завершилось еще в 1830-е гг. Рево-
люция привела к устранению от власти поли-
тиков 1780-х – 1790-х гг. рождения, управляв-
ших Июльской монархией. Пришедшие было 
к власти адвокат Э. Араго и поэт А. Ламартин 
были тут же отстранены от управления поли-
тиками, родившимися в начале XIX в., – из-
вестным своей жестокостью генералом Каве-
ньяком (р. в 1802 г.) и склонным к авантюрам 
президентом Луи-Наполеоном Бонапартом 
(р. в 1808 г.). Последний в 1851 г. совершил 
государственный переворот и вскоре провоз-
гласил себя императором Наполеоном III.

XXII цикл (1850-е – 1870-е гг.) – заверше-
ние правления поколения Наполеона III, за-
вершение становления поколения премьер-ми-
нистра Ж. Клемансо, становление поколения 

А.-Ф. Петена (будущего ставленника А. Гит-
лера во Франции) и президента А. Мильера-
на, правившего после Первой мировой войны. 
В середине этого цикла началось становление 
поколения президентов Р. Пуанкаре и Г. Ду-
мерга, возглавлявших страну в 1910-е гг.

V переходная стадия в развитии  
французской социальной системы  

(1870-е – начало 1880-х гг.,  
или XXII столкновение поколений)

Двадцать второе столкновение поколений 
(1870-е – начало 1880-х гг.) – время сверже-
ния Второй Империи и установления Третьей 
республики. В 1870 г. Наполеон III проиграл 
войну с Пруссией, и в Париже произошла 
Сентябрьская революция. Это было высту-
пление поколения, родившегося при Июль-
ской монархии и уже прошедшего процесс 
становления, против уходящих поколений 
Тьера и Наполеона III. Самые видные револю-
ционеры Парижской коммуны 1871 г. – Флу-
ранс, Варлен, Верморель и другие – родились 
на рубеже 1830-х – 1840-х гг. В год коммуны 
родился будущий президент А. Лебрен, пра-
вивший в 1930-е гг. , а через год – Л. Блюм – 
премьер-министр Франции до и после Вто-
рой мировой войны. После падения коммуны 
борьбу за республику продолжил представи-
тель поколения коммунаров Л. Гамбетта. Но 
на протяжении всех 1870-х гг. президентами 
избирались люди поколения свергнутого 
Наполеона III – Тьер, Мак-Магон и Греви. 
И только в 1880-е гг. республика установи-
лась окончательно.

Инерционная фаза развития  
французской социальной системы  

(с 1880-х гг., или начиная 
с XXIII поколенного цикла)

XXIII цикл (1880-е – 1900-е гг.) – правле-
ние второго поколения президентов Третьей 
республики (Карно, Фальера и др.) и начало 
становления поколения президентов 1940-х – 
1960-х гг., включая знаменитого Ш. де Голля 
(р. в 1890 г.).

Двадцать третье столкновение поколений 
(рубеж 1900-х – 1910-х гг.) – внутриполити-
ческая борьба, связанная с приходом к вла-
сти партии радикалов во главе с ровесниками 
участников Парижской коммуны Э. Комбом 
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и Ж. Клемансо. Характерно, что последний за 
свою непримиримость к оппонентам получил 
от них прозвище Тигр. 

XXIV цикл (1910-е – 1930-е гг.) – правле-
ние поколения премьер-министра Л. Блюма; 
становление поколения президентов Ж. Пом-
пиду (р. в 1911 г.) и Ф. Миттерана (р. в 1916 г.), 
правивших в 1970-е – 1980-е гг.; начало ста-
новления поколения президентов В. Жискар 
д’Эстена (р. в 1926 г.), правившего во второй 
половине 1970-х гг., и Ж. Ширака (р. в 1932 г.), 
правившего в 1990-е – 2000-е гг.

Двадцать четвертое столкновение поколе-
ний (середина 1930-х – середина 1940-х гг.) – 
борьба Народного фронта и движения Сопро-
тивления против фашистов и падение Третьей 
республики. В это время достигло расцвета 
поколение премьер-министров Э. Даладье 
и Ш. де Голля, потеснившее поколение пре-
мьер-министров предвоенной поры Л. Блю-
ма и П. Рейно. К этому же господствовавше-
му поколению относится сотрудничавший 
с фашистами премьер-министр П. Лаваль 
(р. в 1883 г.), расстрелянный после Второй 
мировой войны.

XXV цикл (1940-е – 1960-е гг.) – Четвертая 
республика и правление президента де Голля. 
В это время правящим поколением было по-
коление Ж. Помпиду и Ф. Миттерана. Тогда же 
началось становление поколения президента 
Ф. Олланда (р. в 1954 г.) и его бывшей жены 
С. Руаяль (р. в 1953 г.) – лидеров французских 
социалистов – и их противника президента 
Н. Саркози (р. в 1955 г.). Все трое – ровесники 
российского президента В. В. Путина.

Двадцать пятое столкновение поколений 
(рубеж 1960-х – 1970-х гг.) – протест поколе-
ний, родившихся в 1940-е гг., против господ-
ства поколения премьер-министров 1960-х гг. – 
Ж. Помпиду, М. Дебре и Ж. Шабан-Дельмаса, 
родившихся в 1910-е гг. В 1968 г. в Париже 
вспыхнули волнения студентов и рабочих, 
похожие на позднейшие «цветные револю-
ции» и получившее название Красный май; 
среди главных организаторов молодежных 
выступлений оказались люди, родившиеся 
в конце 1930-х – 1940-е гг.: А. Глюксманн 
(р. в 1937 г.), А. Кривин (р. в 1941 г.), Д. Кон-
Бендит (р. в 1945 г.) и Д. Бенсаид (р. в 1946 г.). 
«Они заявляли, что необходимо “отрицать” 
и “оспаривать” традиционные устои француз-
ского общества, и выдвинули лозунг “запре-
щено запрещать”» [2, с. 216].

Поколение В. Жискар д’Эстена и Ж. Ши-
рака казалось им слишком старым, а поколе-
ние Н. Саркози и Ф. Олланда находилось еще 
в подростковом возрасте. Поколение Ш. де 
Голля уже в 1950-е гг. должно было оставить 
власть, поэтому события 1968 г. быстро за-
кончились его отставкой. Основной удар по-
коление 1940-х пыталось нанести поколению 
1910-х, но в силу своей незрелости уступило 
позиции поколению 1920-х – 1930-х гг. Не-
способность студенческой молодежи отста-
ивать свои интересы [5, с. 117] всегда делает 
ее легким орудием взрослых организаторов 
протестных акций при совершении «цветных» 
и «бархатных» революций.

XXVI цикл (1970-е – 1990-е гг.) – время 
правления поколения 1920-х – 1930-х гг.

Двадцать шестое столкновение поколе-
ний (конец 1990-х – 2000-е гг.) – это уличные 
беспорядки, устроенные молодежью в 2005 
и 2007 гг., и распространение левых и на-
ционалистических настроений во Франции. 
В 1997 г. консервативный президент Ж. Ши-
рак вынужден был назначить премьер-ми-
нистром своего противника социалиста 
Л. Жоспена (р. в 1937 г.), а уже в 2002 г. про-
тивостоял на президентских выборах наци-
оналисту Ж.-М. Ле Пену (р. в 1928 г.), дело 
которого продолжила его дочь М. Ле Пен 
(р. в 1968 г.). В результате этого противосто-
яния поколение 1930-х гг. окончательно усту-
пило власть поколению 1950-х: в 2000-е гг. 
премьер-министрами были Ж.-П. Раффарен 
и Д. де Вильпен, а в 2007 г. президентом стал 
Н. Саркози.

XXVII цикл (2000-е – 2020-е гг.). В 2012 г. 
президентом Франции во второй раз стал 
социалист Ф. Олланд, представитель поко-
ления 1950-х, добившегося власти в начале 
XXI в. Однако к 2020-м гг. это поколение 
должно столкнуться с сопротивлением ро-
дившихся в 1960-е – 1970-е гг. – ровесни-
ков Красного мая. В инерционной Франции 
накопилось много социальных проблем, 
в частности «коренное население ... не толь-
ко стареет и сокращается, но и все более за-
мещается представителями других народов 
(целые районы Парижа и многих других го-
родов Европы уже заселены и продолжают 
заселяться представителями народов Азии 
и Африки)» [8, с. 34].

Таким образом, следующее, двадцать 
седьмое, столкновение поколений во Фран-
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ции возможно на рубеже 2020-х – 2030-х гг., 
возможно, даже чуть раньше, чем в Англии, 
где поколение 1960-х уже привело к власти 
своего представителя Д. Кэмерона.

Циклы развития английской социальной 
системы от фазы расцвета до фазы надлома 

(середина XVII – начало XXI вв.)

III переходная стадия в развитии  
английской социальной системы  

(конец 1630-х – 1640-е гг.,  
или XII столкновение поколений)

В Англии двенадцатое столкновение по-
колений конца 1630-х – 1640-х гг. совпадает 
по времени с самой грандиозной в истории 
Британии революцией.

Фаза расцвета английской  
социальной системы (1650-е – 1930-е гг.,  

или XIII – XXII поколенные циклы)

XIII поколенный цикл в Англии (1640-
е – 1660-е гг.) – время правления поколения 
лорда-протектора О. Кромвеля (р. в 1599 г.) 
и завершение становления поколения королей 
Карла II (р. в 1630 г.) и Якова II (р. в 1633 г.) – 
ровесников русского царя Алексея Михайло-
вича. Тогда же началось становление поколе-
ния Вильгельма III Оранского (р. в 1650 г.), но, 
поскольку он рос в Голландии, его социализа-
ция могла быть связана с другим циклом.

Тринадцатое столкновение поколений 
(1660-е – начало 1670-х гг.) связано с Ре-
ставрацией монархии и становлением по-
коления королевы Анны (р. в 1655 г.) и вы-
росшего в Германии Георга I Ганноверского 
(р. в 1660 г.) – ровесников русской царевны 
Софьи Алексеевны. Конфликт, связанный 
с восстановлением ранее свергнутой монар-
хии, был кровавым: «Под конец 1660 г. прока-
тилась волна судебных процессов по обвине-
нию в измене. К повешению и четвертованию 
было приговорено столько людей, что жители 
домов в районе Чаринг-Кросс жаловались на 
невозможность дышать – настолько атмос-
фера пропиталась запахом горелых внутрен-
ностей» [7, с. 225].

XIV цикл (1670-е – 1690-е гг.) – правление 
поколения Карла II и Якова II.

Четырнадцатое столкновение поколений 
(конец 1680-х – начало 1700-х гг.) – вре-

мя Славной революции 1688 г. и правления 
приглашенного парламентом Вильгельма III 
Оранского.

XV цикл (1700-е – 1720-е гг.) – правление 
поколения королевы Анны и Георга I и за-
вершение становления поколения Георга II 
(р. в 1683 г.). В это время династия Стюартов 
плавно уступает власть династии Ганноверов.

Пятнадцатое столкновение поколений 
(рубеж 1720-х – 1730-х гг.) – время победы 
вигов во главе с Р. Уолполом (р. в 1676 г.) над 
партией тори. Уолпол стал первым в истории 
Великобритании премьер-министром и был 
выразителем интересов наиболее активного 
на тот период времени поколения.

XVI цикл (1730-е – 1750-е гг.) – правление 
поколения Георга II и становление поколения 
Георга III (р. в 1738 г.) – ровесника поколе-
ния «отцов-основателей» США, с которыми 
он боролся много лет. С этого цикла заметно 
совпадение динамики развития английского 
общества с циклами развития американского 
общества.

Шестнадцатое столкновение поколений 
(рубеж 1750-х – 1760-х гг.) – время Семи-
летней войны и шедшей через борьбу смены 
поколений в партии вигов: вместо отживше-
го поколения госсекретаря Дж. Картерета 
(р. в 1790 г.) инициативу перехватило поко-
ление У. Питта-cтаршего (р. в 1708 г.). Питта 
поддержали молодые аристократы, недоволь-
ные тем, что Картерет вел внешнюю полити-
ку в интересах не столько Британии, сколько 
принадлежавшего королю Ганновера.

XVII цикл (1760-е – 1780-е гг.) – начало 
правления поколения Георга III и становление 
поколения У. Питта-младшего (р. в 1759 г.) 
и королей Георга IV (р. в 1762 г.) и Вильгель-
ма IV (р. в 1765 г.) – ровесников русского 
царя Павла I.

Семнадцатое столкновение поколений (ру-
беж 1780-х – 1790-х гг.) – период ожесточения 
борьбы вигов против тори во главе с У. Пит-
том-младшим – представителем нового ак-
тивного поколения, завершившего тогда свое 
становление.

XVIII цикл (1790-е – 1810-е гг.) – конец за-
тянувшегося правления поколения Георга III, 
который в последние 30 лет своего царствова-
ния страдал от психических расстройств и не 
управлял государством.

Восемнадцатое столкновение поколений 
(рубеж 1810-х – 1820-х гг.) – период Регентства 
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и прихода к власти Георга IV. Это время по-
явления первых денди – поколения Дж. Брам-
мела (р. в 1778 г.) по прозвищу Красавчик, 
бросившего вызов не только старой моде, но 
и жизненным принципам поколений Питта-
старшего и Питта-младшего.

XIX цикл (1820-е – 1840-е гг.) – запоздалое 
правление королей Георга IV и Вильгельма IV, 
оказавшееся коротким, так как время расцвета 
деятельности их поколения пришлось еще на 
1800-е – 1820-е гг. В этом же цикле прошло 
становление поколения королевы Виктории 
(р. в 1819 г.).

Девятнадцатое столкновение поколений 
(конец 1830-х – начало 1850-х гг.) – период 
экономического кризиса, волнений рабочих 
и движения чартистов. В это время проис-
ходит смена поколений в партии тори: вме-
сто А. Веллингтона (р. в 1769 г.), победителя 
Наполеона при Ватерлоо, ее возглавил более 
молодой Р. Пиль (р. в 1788 г.), после чего 
партия стала называться консервативной. 
Одновременно развернулась борьба внутри 
поколения, рожденного в 1780-е гг: консер-
ваторы Р. Пиль и Дж. Абердин вели борь-
бу против вигов во главе с У. Мельбурном 
и Г. Пальмерстоном. 

XX цикл (1850-е – 1870-е гг.) – начало 
Викторианского периода в истории Англии: 
завершение становления поколения Эдуар-
да VII (р. в 1841 г.) и начало становления поко-
ления премьер-министра Д. Ллойд Джорджа 
(р. в 1863 г.) и короля Георга V (р. в 1865 г.) – 
двоюродного брата и ровесника русского царя 
Николая II. 

Двадцатое столкновение поколений (ру-
беж 1870-х – 1880-х гг.) – время интенсивной 
борьбы консерваторов во главе с Б. Дизраэ-
ли (р. в 1804 г.) против либералов во главе 
с У. Гладстоном (р. в 1809 г.), которая перерос-
ла в конфликт между поколением консерватив-
ного премьер-министра Р. Солсбери и более 
молодым поколением либерала А. Розбери, 
родившегося в Викторианскую эпоху.

XXI цикл (1880-е – 1900-е гг.) – окончание 
Викторианской эпохи и становление поколе-
ния У. Черчилля (р. в 1874 г.). В это время за-
вершается царствование королевы Виктории 
и проходит короткое царствование ее сына 
Эдуарда VII, вступившего на престол с боль-
шим опозданием, так как активность его поко-
ления относится к 1870-м – 1890-м гг. Тогда же 
прошло становление поколения премьер-ми-

нистра от лейбористов К. Эттли (р. в 1883 г.) – 
ровесника И. В. Сталина.

Двадцать первое столкновение поколе-
ний (рубеж 1900-х – 1910-х гг.) – время ста-
новления поколения королей Эдуарда VIII 
(р. в 1894 г.) и Георга VI (р. в 1895 г.) – ро-
весников Н. С. Хрущёва. Старые консервато-
ры уступили власть более молодым либера-
лам. В 1904 г. молодой У. Черчилль перешел 
из партии консерваторов в партию либера-
лов. В 1905 г. либералы сумели отодвинуть 
консерваторов от власти на 17 лет. В 1906 г. 
оформилась партия лейбористов, совместно 
с либералами тоже выступившая против кон-
серваторов.

XXII цикл (1910-е – 1930-е гг.) – заверше-
ние правления поколения Георга V и Д. Ллойд 
Джорджа, политическое господство поколе-
ния У. Черчилля, начало правления поколе-
ния Георга VI и начало становления поколе-
ния М. Тэтчер (р. в 1925 г.) и Елизаветы II 
(р. в 1926 г.).

IV переходная стадия в развитии  
английской социальной системы  
(конец 1930-х – конец 1940-х гг.,  

или XXII столкновение поколений)

Двадцать второе столкновение поколений 
(конец 1930-х – конец 1940-х гг.) – правление 
поколения К. Эттли, вступившего в борьбу 
с поколением У. Черчилля. После Второй ми-
ровой войны к власти пришла партия лейбори-
стов во главе с Эттли, нацеленная на построе-
ние социализма в Англии. Отказавшись вскоре 
от этой идеи, Англия подчинилась США и на-
чала терять свои колонии.

Фаза надлома английской  
социальной системы  

(1950-е – предположительно 2020-е гг.,  
или XXIII–XXV поколенные циклы)

Фаза надлома английской социальной си-
стемы, в отличие от аналогичных фаз в разви-
тии российской [12, с. 101–103] и французской 
систем, протекает относительно спокойно. 
Следовательно, не всегда надлом социальной 
системы сопровождается гражданскими во-
йнами и революциями.

XXIII цикл (1940-е – 1960-е гг.) – правле-
ние поколения Георга VI. Начиная с правления 
этого короля в течение полувека Британская 
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колониальная империя только распадалась: 
в 1947-1948 гг. от нее откололись индийские 
владения и Палестина, в 1951–1961 гг. – афри-
канские колонии, в 1961–1971 гг. – ближнево-
сточные, в 1997 г. – Гонконг. В 1982 г. оконча-
тельно юридически оформилось независимое 
государство в Канаде, а в 1986 г. – в Австралии 
и Новой Зеландии. 

Главный показатель кризиса социальной 
системы – это тенденция к распаду скрепля-
ющих ее внутренних связей. «При распаде 
в системе нарушаются прежде всего суще-
ственные связи, а покидают систему ее самые 
высокоорганизованные элементы. Поэтому 
распад системы можно назвать процессом, 
обратным ее интенсивному развитию» [9, 
с. 17]. Вот почему при распаде Российской 
империи первой отделилась Украина, а при 
распаде Британской колониальной импе-
рии – богатая Индия. Эта закономерность 
прослеживается и в наше время: Шотландия 
стремится отделиться от Англии точно так 
же, как Каталония – от Испании, Венето – от 
Италии, а Донбасс – от Украины.

Особенно тяжело распад Британской им-
перии переживали старшие поколения, в том 
числе поколение У. Черчилля: «... поводом для 
огорчения стало понимание того, что Вели-
кобритания с каждым днем утрачивает свои 
позиции на мировой арене» [3, с. 347]. Поте-
ря внешнеполитической самостоятельности 
и распад империи свидетельствовали о над-
ломе английской социальной системы. Вме-
сте с колониями английское общество начало 
терять ценностные ориентиры, позволявшие 
ему динамично развиваться с середины XVII 
до середины XX в.: консерватизм, патриотизм, 
империализм, религиозность. Современный 
«светский образ жизни … вынуждает людей 
интуитивно искать среди всего информаци-
онного многообразия духовные ориентиры, 
которые ... не могут не быть эклектичными, 
абстрактными и антиконсервативными» [11, 
с. 114]. Как следствие во второй половине 
XX в. Англия уступает экономическое пер-
венство в Европе Германии и Франции. Од-
нако процесс распада колониальной империи 
имел для Британии и положительное значе-
ние: сужаясь, ее социальная система консо-
лидировалась через укрепление внутренних 
связей в самой метрополии.

Двадцать третье столкновение поколений 
в Англии пришлось на рубеж 1960-х – 1970-

х гг. В это время в Великобритании разраз-
ился экономический и политический кризис. 
В 1974 г. правительство консерватора Э. Хита 
(р. в 1916 г.) вынуждено было уйти в отставку. 
Следует подчеркнуть, что поколение Э. Хита 
действительно должно было в середине 1970-
х гг. уступить власть поколению англичан, 
рожденных в 1930-е – начале 1940-х гг.

XXIV цикл (1970-е – 1990-е гг.) – завер-
шение правления поколения М. Тэтчер, за-
вершение становления поколения премьер-
министров Г. Брауна (р. в 1951 г.) и Э. Блэра 
(р. в 1953 г.) – ровесников российского прези-
дента В. В. Путина – и становление поколения 
Д. Кэмерона (р. в 1966 г.) – ровесника пред-
седателя правительства РФ Д. А. Медведева.

Двадцать четвертое столкновение поколе-
ний (рубеж 1990-х – 2000-х гг.) – правление 
премьер-министра Э. Блэра, пришедшееся на 
1997–2007 гг. и ознаменовавшееся борьбой 
поколения Э. Блэра с поколением его пред-
шественника Дж. Мейджора (р. в 1943 г.).

XXV цикл (2000-е – 2020-е гг. ) – переход 
власти от поколения Э. Блэра к поколению 
Д. Кэмерона, ставшего премьер-министром 
в 2010 г. В это время важными симптомами 
надлома английской социальной системы ста-
ли референдум о независимости Шотландии 
2014 г. и происходящие все чаще выступления 
многочисленной исламской общины против 
традиционных для коренных англичан куль-
турных ценностей. Как и другие западные 
государства, Великобритания «столкнулась 
с одной очень большой проблемой – демо-
графическим кризисом. Он сопровождается 
старением нации, снижением рождаемости 
и приводит к постепенному вымиранию. 
... В Европе старение населения началось 
в XIX в. Например, во Франции уже в 1870 г. 
доля лиц старше 60 лет составляла более 
12%» [4, с. 134]. Теперь, при предстоящем 
вступлении Англии в инерционную фазу 
развития, эта проблема актуальна для нее не 
меньше, чем для Франции.

Следующее, ожидаемое двадцать пятое, 
столкновение поколений будет относиться 
к рубежу 2020-х – 2030-х гг., когда поколение 
Д. Кэмерона вступит в конфликт с поколени-
ем англичан, родившихся в конце XX в. По-
сле этого острого политического конфликта 
Англия, как и Франция в 1880-е гг. или Рос-
сия в 1980-е гг., вступит в инерционную фазу 
своего развития.



121

Ткаченко А. В. Циклическое развитие западных социальных систем: США, Франция, Англия

Заключение

Проведенный анализ истории западных 
социальных систем на поздних фазах их раз-
вития позволяет сделать следующие выводы.

1. Поколенные циклы в США, Франции 
и Англии хронологически совпадают друг 
с другом, но не соответствуют ритму соци-
альной динамики российского общества. Так, 
если в США, Франции и Англии сейчас идет 
цикл 2000-х – 2020-х гг., то в России – 2010-
х – 2030-х гг. Поскольку конфликты поколе-
ний приходятся на начало и конец каждого 
поколенного цикла, становится ясно, что 
российское общество только начинает сей-
час выходить из кризиса, в то время как за-
падные общества столкнутся с внутренним 
кризисом лишь через 10 лет – примерно в се-
редине 2020-х гг.

2. США еще не достигли тех фаз развития, 
через которые прошли Россия, Франция и, от-
части, Англия. С конца XIX в. американская 
система находится в фазе расцвета, в то время 
как важнейшие европейские системы ее уже 

миновали. Отчасти именно этот факт объяс-
няет то обстоятельство, что в инерционной 
России и Европе происходит пересмотр со-
циальных ценностей, тогда как американская 
система ценностей кажется неизменной.

3. Фаза расцвета может длиться около 
300 лет, как в России и Англии, а может за-
нять немногим более 200 лет, как это было во 
Франции. Фаза надлома всегда продолжается 
менее 100 лет и не всегда бывает сопряжена 
с глубокими социальными потрясениями, так 
как Англия, вступив в эту фазу, обошлась без 
революций.

4. Как и Россия, Франция прошла все ос-
новные стадии своего развития. Но если Рос-
сия только вступила в инерционную фазу, то 
Франция пребывает в ней уже более 100 лет – 
со времен установления Третьей республики. 
Можно предположить, что французское об-
щество демонстрирует сейчас те процессы, 
через которые 100 лет спустя должна пройти 
российская социальная система.

Таким образом, гипотеза исследования 
подтверждена, цель работы достигнута.

Литература

1.  Ананишнев В. М. Современные социологические теории и школы. Т. V. М.: НИЦ «Инженер», 2011. 272 с.
2.  Арзаканян М. Ц. Де Голль. М.: Молодая гвардия, 2007. 268 с.
3.  Бедарида Ф. Черчилль. М.: Молодая гвардия, 2009. 458 с.
4.  Бородкина Г. В., Романова E. Г. Мотивация к рождению детей в моно- и межэтнических семьях // Си-

стемная психология и социология. 2011. № 3. С. 134–139.
5.  Гостев А. Н. Система российских традиций в студенческом самоуправлении // Системная психология 

и социология. 2013. № 7. С. 116–123.
6.  Ермаков И. П. Социологический анализ публикаций ООН – способ выявления стратегического контекста 

информационного управления: Автореф. дисс. … канд. социол. наук. М.: МГПУ, 2005. 28 с.
7.  Кут С. Августейший мастер выживания. Жизнь Карла II. М.: АСТ – Ермак, 2004. 446 с.
8.  Романова Е. С., Рыжов Б. Н. Зигмунд Фрейд: слагаемые успеха // Системная психология и социология. 

2014. № 10. С. 23–35.
9.  Сакович С. М. Некоторые аспекты развития социологии в современной России // Системная психология 

и социология. 2012. № 5. С. 130–132.
10.  Татаринцев Е. А. Стиль руководства в государственной общеобразовательной школе: Автореф. дисс. … 

канд. социол. наук. М.: МПГУ, 2005. 24 с.
11.  Ткаченко А. В. Итсизм как основная форма религиозной веры современной молодежи // Системная пси-

хология и социология. 2012. № 6. С. 112–120.
12.  Ткаченко А. В. Циклическое развитие российского общества // Системная психология и социология. 2014. 

№ 11. С. 89–105.
13.  Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе». М.: Молодая гвардия, 2009. 362 с.

References

1.  Ananishnev V. M. Modern Sociological Theories and Schools. Vol. V. M.: Engineer, 2008. 272 p.
2.  Arzakanian M. T. De Gaulle. M.: Molodaya Gvardia, 2007. 268 p.



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 1 (13)

122

3.  Bedarida F. Churchill. M.: Molodaya Gvardia, 2009. 458 p. 
4.  Borodkina G. V., Romanova E. G. Motivation to the Birth of Children in Mono- and Interethnic Families // 

System Psychology and Sociology. 2011. № 3. P. 134–139.
5.  Gostev A. N. The System of Russian Traditions In Student Self-Government // System Psychology and Sociology. 

2013. № 7. P. 116–123.
6.  Ermakov I. P. Sociological Analysis of Publications of the UNO as a Method of Exposure of a Strategic Context 

of Informative Management. M.: MCTTU, 2005. 28 p.
7.  Koote S. Royal Survivor. A Life of Charles II. M.: AST – Ermak, 2004. 446 p.
8.  Romanova E. S., Ryzhov B. N. Sigmund Freud: Components of Success // System Psychology and Sociology. 

2014. № 10. P. 23–35.
9.  Sakovich S. M. Some Aspects of Sociology Development in Modern Russia // System Psychology and Sociology. 

2012. № 5. P. 130–132.
10.  Tatarintsev E. A. Style of guidance at state general school. M.: MTTU, 2005. 24 p.
11.  Tkachenko A. V. Ietsism as an Underlying Form of Modern Youth’s Religion // System Psychology and Sociol-

ogy. 2012. № 6. P. 112–120. 
12.  Tkachenko A. V. Cyclic Development of Russian Society // System Psychology and Sociology. 2014. № 11. 

P. 89–105.
13.  Tulard J. Napoleon or Myth about Savior. M.: Molodaya Gvardia, 2009. 362 p.



123

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 1 (13)

Введение

Возможно, не очень корректно начинать 
научную статью с цитаты, однако, рискну. 
В одной из своих программных, предвыбор-
ных статей Владимир Путин писал: «Нам не-
обходима стратегия национальной политики, 
основанная на гражданском патриотизме» 
[14]. Именно о том, что этому способствует 
и/или препятствует, о том, какие механизмы 
следует включить, какие гражданские и госу-
дарственные институты должны этому вос-
питанию способствовать, в контенте проблем 
воспитания гражданственности и патриотизма 

у сегодняшней учащейся молодежи и пойдет 
речь в статье.

Вопросам системного анализа социаль-
ных процессов и явлений, его методологии 
и методам в дискурсе психологии и социоло-
гии образования в последние годы уделяют 
довольно пристальное внимание социоло-
ги и психологи, в том числе ученые нашего 
Университета [1, 2, 15, 16, 17]. Цель данного 
системного социологического исследования 
вопросов совершенствования воспитательной 
деятельности в образовательных организациях 
(ОО) московского мегаполиса – анализ состо-
яния гражданского и патриотического воспи-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ* 

Васильев И. А.
МГПУ, Москва

На рубеже 80–90 годов прошлого столетия существовавшая в советский период система вос-
питания была разрушена. В то же время не было создано ничего нового, равного этой системе 
по общественно-политической значимости. Сегодня перед обществом, в частности перед од-
ним из его социальных институтов – образованием, стоит задача воспитания у подрастающего 
поколения гражданственности и патриотизма. Автор полагает, что на данном историческом 
этапе развития общества гражданско-патриотическое воспитание могло бы стать одной из 
приоритетных общенациональных задач. В статье рассматривается, какие механизмы должны 
быть задействованы, какие факторы могли бы быть приняты во внимание при решении этой 
задачи. Автор опирается на социологические данные, полученные на одном из этапов систем-
ного анализа проблемы. 
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On a boundary of 80-90 years of the last century the educational system existed in a soviet-era has 
been destroyed. At the same time it has not been created anything new, equal to this system on the 
political importance. Today before a society and, in particular before one of its social colleges – forma-
tion, costs a problem of education at rising generation of qualities of civilization and patriotism. The 
author believes, that at the given historical stage of progress of a society civil and patriotic education 
could become one of priority national problems. In article is considered, what mechanisms should be 
involved, what factors could be taken into consideration at the decision of this problem. The author 
leans on the sociological data received on one stages of the system analysis of a problem.
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тания учащихся общеобразовательных школ. 
В спектр основных задач входило изучение 
позиций информантов (экспертов) по поводу 
ключевых вопросов, отражающих деятель-
ность ОО, общественных и государственных 
организаций, направленную на формирова-
ние гражданских и патриотических качеств 
у подрастающего поколения. В процессе 
анализа и синтеза социологической инфор-
мации была предпринята попытка выделить 
конкретные факторы, детерминирующие (на 
позитивном и/или негативном уровне) данную 
деятельность. Анализировались также пози-
ции информантов, характеризующие уровень 
гражданско-патриотических настроений ос-
новных объектов воспитательной деятельно-
сти – учащихся школ. Эти вопросы в том или 
ином ракурсе рассматривались автором и его 
коллегами в ранее опубликованных статьях 
и монографиях [3–9].

Немного информации  
общеметодического характера

В качестве базового метода получения со-
циологической информации программой ис-
следования был определен и использован ка-
чественный метод – метод интервьюирования 
информантов (экспертов). С этой целью была 
разработана схема проведения и первичной 
обработки полуструктурированного, фоку-
сированного интервью (далее – Схема). Как 
и было предусмотрено программой и планом 
проведения исследования, интервьюеры-прак-
тиканты после прохождения профессиональ-
ного инструктажа провели 131 телефонное 
интервью. Выборка содержала в себе эле-
менты случайности, систематизированности 
и квотности. Базовыми методами вторичной 
обработки полученных материалов были из-
браны метод контент-анализа и метод кван-
тификации.

Основными информантами в исследо-
вании выступили в основном руководящие 
работники общеобразовательных школ фак-
тически всех одиннадцати учебных округов 
московского мегаполиса. Для них были ха-
рактерны следующие профессионально-ста-
тусные параметры: директор ОО (36% общей 
численности членов экспертной группы); за-
меститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе (УВР) – 31%; заведующий учебной 
частью – 25%; рядовой педагогический работ-

ник школы – 8%. Из всего контингента интер-
вьюируемых 83% респондентов имели стаж 
работы в системе образования 10 лет и более. 
При этом 44% членов экспертной группы име-
ли аналогичный стаж работы в занимаемой 
должности. В исследовании сделан акцент на 
компетентном мнении руководящих работни-
ков общеобразовательных школ в связи с тем, 
что «каждый компетентный социальный актор 
является социальным теоретиком на уровне 
дискурсивного сознания и “экспертом-мето-
дологом” на уровнях дискурсивного и прак-
тического сознания» [13, с. 61]. Приведенные 
объективные социально-демографические 
характеристики информантов и положение, 
сформулированное Энтони Гидденсом, пола-
гаю, укрепляют правомерность позициони-
рования данного контингента информантов 
в качестве членов экспертной группы, а их 
мнения по конкретному, очерченному схемой 
проведения интервью кругу вопросов – в ка-
честве экспертного мнения.

То, что выбор пал на качественный метод 
исследования, обосновывается главным об-
разом тем, что «...индивидуальная субъектив-
ность, коллективная субъективность – важнее 
для понимания мира <...> важнее абстрактных 
систем, механизмов, структур <...> отправной 
точкой в научном поиске должны быть акторы, 
субъекты, субъективность, ориентация лич-
ностей в социальных и политических отноше-
ниях...» [11, с. 129]. Кроме того, данный метод 
позволяет, с моей точки зрения, минимизиро-
вать влияние позиций исследователя, навязы-
вание информанту своего понимания конкрет-
ного социального процесса или явления, как 
это подчас бывает при проведении анкетного 
опроса, когда используемый инструментарий 
содержит в большинстве своем закрытые или 
полузакрытые вопросы. 

 В процессе контент-анализа весь массив 
сформулированных информантами суждений 
был распределен на два основных кластера 
(блока): а) высказывания, содержащие оце-
ночные суждения (они, как следует из по-
следующего анализа, были подразделены на 
подгруппы, тематические оценочные блоки); 
б) высказывания, не содержащие оценочных 
суждений (в ходе беседы информанты сформу-
лировали 1857 неформализованных ответов). 
В 86 позициях (5% ответов) интервьюируемые 
не высказали конкретных суждений по затра-
гиваемым вопросам: уклонились от прямого 
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ответа. Таким образом, содержательным мы 
вправе считать 1771 суждение; из них выска-
зывания, содержащие ярко выраженные оце-
ночные суждения, составили 60%, а не содер-
жащие таковых – 40% соответственно. 

Мне бы хотелось несколько отступить 
от традиционного, классического изложения 
материала и, используя дедуктивный метод, 
предпринять, как я бы его условно назвал, об-
ратный анализ. Иными словами, мое предло-
жение сводится к тому, чтобы при рассмотре-
нии результатов исследования отталкиваться 
от интегрированных позиций респондентов, 
которые они высказали, отвечая на вопрос ин-
тервью: «Что, с Вашей точки зрения, следует 
предпринять (что бы Вы порекомендовали?) 
в целях совершенствования гражданско-патри-
отического воспитания учащихся?», и затем 
постараться проанализировать и понять, чем, 
какими факторами, причинами эти предложе-
ния могли бы быть детерминированы. 

Аналитическая часть

Всего на поставленный и сформули-
рованный выше вопрос респонденты дали 
188 конструктивных ответов. Из них 33% вы-
сказываний включали в себя предложения по 
совершенствованию организации и содержа-
ния воспитательного процесса в общеобразо-
вательных учреждениях. В качестве иллюстра-
ции приведу наиболее яркие, эмоционально 
окрашенные высказывания респондентов по 
этому вопросу. Вот одно из них: «Необходимо 
расширить рамки работы учебных заведений, 
предоставить им самим возможность прово-
дить какие-либо интересующие школьников 
мероприятия. Также необходимо вернуть 
часть пропаганды патриотизма из “советской 
школы”. Это лучший способ донести необхо-
димость патриотизма и гражданской ответ-
ственности до школьников. Нужно больше 
создавать “мультикультурных” школ для по-
вышения уровня толерантности у молодежи, 
детских фильмов, спектаклей, книг. Также не-
обходимо обобщать опыт лучших школ» (ин-
тервью № 21). «Нужно чтобы в школах работа-
ли профессионалы, которые могут правильно 
не только научить детей, но и правильно их 
воспитать. Школа должна не только научить, 
но и выпустить человека интеллигентного, 
воспитанного, патриота своей страны. Во гла-
ву угла должно ставиться именно воспитание 

ребенка» (интервью № 76). «…Дети не терпят 
навязчивости, не терпят, когда им отвечают 
лозунгами, а потому подобная политика вос-
питания гражданско-патриотических чувств 
должна проходить в тех сферах, которые мо-
гут заинтересовать учащихся и их родителей» 
(интервью № 114). 

Контент-анализ ответов респондентов 
показал, что в данном блоке предложений 
эксперты подняли довольно широкий пласт 
вопросов, которые следовало бы решить в сте-
нах общеобразовательных школ. В первую 
очередь их беспокоит отношение учащихся 
к данному направлению образовательного 
процесса. Информанты озабочены тем, как 
осуществляется воспитательная деятельность 
и какой уровень гражданских и патриотиче-
ских настроений характерен для их воспитан-
ников. Из всего массива оценочных суждений, 
в которых дана характеристика подобных на-
строений, в 46% отмечается высокий и хо-
роший уровень гражданско-патриотических 
настроений учащихся. Однако в 54% нефор-
мализованных ответов, содержащих оценоч-
ные суждения экспертов, говорится о среднем 
(удовлетворительном – 33%) уровне и о низ-
ком (21%) уровне подобных настроений. 
Предлагаю сконцентрироваться и в данном 
случае, и в последующем анализе на пози-
циях, отражающих неудовлетворенность ре-
спондентов теми или иными аспектами в сфе-
ре воспитательной деятельности. По мнению 
коллег – социальных психологов, вербальные 
эмоционально окрашенные реакции инфор-
мантов, отражающие их неудовлетворенность, 
являются наиболее информативными, поэто-
му использование для иллюстрации система-
тизированных результатов контент-анализа 
и квантификации высказываний интервьюи-
руемых подобной формы и содержания мне 
кажется вполне обоснованным. Вот наиболее 
яркие высказывания информантов, характери-
зующие уровень гражданско-патриотических 
настроений учащихся ОО. «К сожалению, со-
временная молодежь, несмотря на осведом-
ленность, относится к таким вопросам доста-
точно легко, даже не задумываясь, насколько 
это важно для каждого человека. Школьные 
мероприятия (такие, как 9 мая, 23 февраля) 
очень редко заставляют их всерьез задумы-
ваться над проблемами, пересматривать свое 
отношение к окружающей действительности. 
Они читают стихи со сцены, поют песни, уча-
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ствуют в постановочных номерах, потому что 
так нужно, так делают все, так говорят делать. 
Я сама мать школьника, пытаюсь по возмож-
ности привить ему гражданские качества, но 
на него сильно влияют те же сообщения в со-
циальных сетях, где постоянно ругают власть. 
Человек, а подавно ребенок, находящийся там, 
не может не получить эту долю негативных 
настроений. Поэтому уровень настроений, 
скорее, средний, чем высокий» (интервью 
№ 26). «Именно гражданско-патриотическое 
настроение учащихся, на мой взгляд, к сожа-
лению, пока что практически на нуле. <...> 
Современные дети все меньше и меньше ин-
тересуются какими-либо кружками, кругозор 
очень узок» (интервью № 36). «Очень низкий 
уровень. Учащиеся не расположены к патри-
отизму» (интервью № 91). 

Но располагают ли школы в достаточном 
объеме соответствующими ресурсами, необхо-
димым потенциалом, для того чтобы граждан-
ско-патриотическое воспитание юных граждан 
находилось на должном уровне? Фактически 
абсолютное большинство (88%) оценочных 
характеристик, высказанных руководящими 
работниками ОО о потенциале общеобразо-
вательных учреждений в деле формирования 
и повышения гражданско-патриотических на-
строений учащихся, содержит высокие (67%) 
и хорошие (21%) отзывы, и только в 12% вы-
сказываний этот потенциал посчитали сред-
ним (6%) и низким (6%). Итак, мы видим, что 
общеобразовательные школы, по оценкам 
экспертов, в большинстве своем располагают 
достаточным потенциалом для осуществления 
целенаправленной воспитательной деятель-
ности. В связи с этим возникает закономер-
ный вопрос: что же тогда в меньшей степени 
способствует гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, что 
затрудняет его поступательное движение?

Следующий массив предложений (15%), 
сформулированных экспертами, очерчен кру-
гом вопросов, основным содержанием кото-
рых выступает повышение роли сети госу-
дарственных и общественных институтов, 
организаций и иных структур. Эти организа-
ции по определению должны заниматься ре-
шением данных задач. Рассмотрение конкрет-
ного социального процесса под углом зрения 
сетевой концепции позволяет нам определить 
«перспективу исследования новых структур 
в давно известных явлениях, поскольку не 

сводит их ни к индивидуальным мотивам, ни 
к институционально диктуемым паттернам» 
[10, с. 9]. Рассмотрим некоторые предложения 
респондентов по совершенствованию данного 
направления воспитательной деятельности: 
«Могу сказать совершенно точно: если в стра-
не не будет создана единая система, знаете, 
как были в Советском Союзе комсомол, пио-
нерия, то все наши попытки ничего не стоят. 
Нужна именно сильная, повсеместная структу-
ра. Чтобы дети могли выйти куда-то» (интер-
вью № 70). «Нужно заниматься воспитанием 
учащихся не для галочки, оказывать школам 
больше помощи со стороны государства, в том 
числе и финансовой» (интервью № 129). 

Поскольку речь идет о школах столично-
го региона, не будем апеллировать к высшим 
органам государственной власти. Постараемся 
рассмотреть, насколько нам позволят рамки 
научной статьи, отношение экспертов к дея-
тельности законодательной и исполнительной 
власти города, детско-юношеских обществен-
ных организаций (ДЮОО), некоторых офици-
альных структур системы Департамента обра-
зования города Москвы (ДОгМ), в частности 
Центра военно-патриотического и граждан-
ского воспитания (ЦВПиГВ), а также средств 
массовой информации и коммуникаций.

Сравнительные данные о том, как вос-
принимают руководящие работники обще-
образовательных организаций московского 
мегаполиса деятельность законодательного 
и исполнительного органов власти столицы 
в сфере воспитания детей, подростков и уча-
щейся молодежи, представлены в таблице.

Из представленных данных следует, что 
эксперты не очень высоко оценивают роль 
и влияние на воспитательную политику в об-
щеобразовательных учреждениях столичного 
мегаполиса высших органов законодательной 
и исполнительной власти города. При этом 
роль правительства Москвы оценивается 
более чем на порядок выше (высокая, очень 
значимая), нежели роль Мосгордумы. Харак-
теристики деятельности этих государственных 
институтов, сформулированных экспертами, 
иллюстрируют выдержки из ряда интервью. 
«Дума Москвы проводит мало интерактив-
ных мероприятий <...> на лекциях какого-ли-
бо депутата сидеть многим учащимся тяже-
ло, нужно проводить что-то более активное» 
(интервью № 55). «Не знаю, сомневаюсь, что 
Мосгордума вообще занимается вопросами 
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гражданско-патриотического воспитания» 
(интервью № 115). «Правительство очень 
формально подходит к гражданско-патрио-
тическому воспитанию, их работы не было 
заметно» (интервью № 15). «Государству нет 
дела до патриотического воспитания школьни-
ков, это прежде всего задача педагогического 
коллектива» (интервью № 17). «Полагаю, что 
работа правительством ведется, но нам она не 
очень заметна. До нас доходят лишь конечные 
результаты, которые не всегда совпадают с же-
лаемым» (интервью № 27).

В большинстве оценочных суждений, 
в которых дается характеристика деятельно-
сти высшего законодательного (74%) и ис-
полнительного (61%) органов власти города, 
респонденты высказывают в той или иной 
степени неудовлетворенность их работой 
в контенте гражданского и патриотического 
воспитания учащихся общеобразовательных 
учебных заведений столичного мегаполиса. 
Обращается внимание на факторы, снижаю-
щие потенциал данной работы: отсутствие 
постоянных и тесных связей; дефицит объ-
ективной информации о деятельности этих 

органов власти в данном направлении; недо-
статок финансирования мероприятий граж-
данско-патриотической тематики и на ряд 
других. Резюмировать же позицию информан-
тов мне бы хотелось следующей выдержкой 
из одного интервью: «Роль есть, но хотелось 
бы больше поддержки со стороны государства 
и уполномоченных лиц. Финансовая помощь 
от государственных органов в организации ме-
роприятий и поездок очень мала, и это сильно 
ограничивает возможности школы в граждан-
ско-патриотическом воспитании учащихся» 
(интервью № 129).

Значимая, очень заметная роль Центра во-
енно-патриотического и гражданского воспи-
тания ДОгМ в решении задач по воспитанию 
учащихся московских школ, подчеркивается 
экспертами в 49% высказываний, содержа-
щих оценочные суждения. Однако в несколько 
большей доли суждений (51%) просматривает-
ся неудовлетворенность (в той или иной степе-
ни) деятельностью данной организации. В них 
отмечается, что роль ЦВПиГВ в деле воспи-
тания гражданских и патриотических качеств 
у учащихся школ московского мегаполиса не 

Эксперты о деятельности законодательного и исполнительного органов  
власти Москвы в контенте вопросов гражданского и патриотического воспитания  

учащихся общеобразовательных школ московского мегаполиса, %
(доля суждений конкретного кластера)

 
Оценочные и иные высказывания Законодательный орган Исполнительный орган

Оценочные суждения
Высокая, очень значимая роль 26 39
Роль не очень высокая, средняя 11 12
Низкая, не особо заметная роль 35 30
Не играет никакой роли 28 19

Всего 100 100
Высказывания, не содержащие  

оценочных суждений
Не сотрудничаем; не занимается во-
просами гражданско-патриотического 
воспитания; это их не волнует 

19 6

Обобщенные характеристики 62 85
Решает другие задачи, играет другие 
роли

19 9

Всего 100 100
Не знаю, затрудняюсь ответить, % 
(доля общего числа информантов)

10 5
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очень значима, не очень заметна (39%) или эта 
организация в решении данных задач вообще 
не играет никакой роли 12%. 

Кроме того, в процессе анализа данной 
группы ответов был выявлен ряд высказы-
ваний, в которых респонденты вели речь не 
только о Центре и о том, что они «не знают, не 
связаны, не сотрудничают с ЦВПиГВ (20%), 
но и о деятельности ДОгМ (21%), хотя пря-
мой вопрос на эту тему схемой интервью не 
был предусмотрен. Представлю некоторые по-
зиции экспертов, отражающие их мнения по 
этим вопросам. «Центр не имеет влияния на 
новое поколение. Роль утрачена, подросткам 
это неинтересно» (интервью № 91). «Меро-
приятий, проводимых Центром, достаточно 
много, но они вызывают меньше интереса 
у учащихся, чем то, что организовывается 
школой» (интервью № 106). «Роль Департа-
мента образования не выражена, [они] фор-
мально подходят к этому вопросу, не дают 
возможности учащимся реализоваться» (ин-
тервью № 18). «Грамотная и целенаправлен-
ная работа, которую нельзя не заметить. Мето-
ды ДОгМ наиболее эффективны среди прочих 
организаций» (интервью № 116). 

Таким образом, можно констатировать, что 
влияние деятельности ЦВПиГВ на процесс 
формирования у учащихся общеобразователь-
ных школ московского мегаполиса качества 
гражданина и патриота оценивается экспер-
тами далеко не однозначно. Есть вопросы, 
которые руководству Центра, по всей вероят-
ности, предстоит снять в своей дальнейшей 
практической работе. Определенная доля ре-
спондентов вообще не располагает информа-
цией о деятельности ЦВПиГВ.

Наряду с тем что в 50% оценочных сужде-
ний подчеркивалась очень заметная роль дет-
ско-юношеских общественных организаций 
в вопросах воспитания подрастающего поко-
ления, в 31% ответов респонденты высказали 
иную, прямо противоположную точку зрения. 
В данном случае информанты сходились во 
мнении, что детско-юношеские организации 
«…в современном мире не играют роли в вос-
питании учащихся». «…В их работе не был 
достигнут должный уровень. Единицы инте-
ресуются этим, если вообще осведомлены» 
(интервью № 37). «…Роль их в решении во-
просов воспитания невелика, так как малая 
толика учащихся входит в детско-юношеские 
общественные организации» (интервью № 49). 

«Не играют роли, так как создаются сверху по 
принципу “сказали – надо выполнять”» (ин-
тервью № 58). «…Утратили свою значимость» 
интервью № 53. 

В интервью № 97 о неоднозначном вли-
янии ДЮОО было сказано, к примеру, сле-
дующее: «Влияние каждой организации про-
исходит тенденциозно. Каждая прививает 
определенные тенденции, которым следуют 
члены организации. В наше время к таким 
вопросам не проявляется должного внима-
ния: нет свободного времени для их развития 
и общего подхода. Школа дает общий взгляд 
на гражданско-патриотическую позицию, 
а каждая организация действует в интересах 
политической партии, которой она создана». 

Эксперты, высказывая свое мнение по 
поводу того, отвечают ли проводимые этими 
организациями мероприятия запросам и инте-
ресам учащихся, в 57% оценочных суждений 
указали, что эти мероприятия интересны уча-
щимся и отвечают их запросам. Наряду с этим 
в 43% суждений данной группы отмечалось, 
что подобные мероприятия лишь частично и/
или не всегда соответствуют запросам школь-
ников (29%) или вовсе им не интересны (14%). 

В группе ответов, не содержащих оценоч-
ных суждений, в 67% из них респонденты из-
лагали свою позицию в общеинформативном 
плане, а в 33% таких высказываний подчер-
кивали формальный, крайне низкий уровень 
организации и крайне малое количество про-
водимых мероприятий.

Подводят определенный итог вопро-
сам о деятельности различных организаций 
и о мероприятиях гражданско-патриотическо-
го характера, организуемых при их непосред-
ственном участии, с моей точки зрения, два 
высказывания экспертов: «Все решения в этой 
области важны и могут помочь нам в данной 
проблеме, но при условии, что они будут вы-
полняться в комплексе, а не существовать 
отдельно друг от друга...» (интервью № 32); 
«Все эти организации содержат в себе огром-
ный потенциал, но не могут его правильно 
использовать. Я думаю, что это происходит 
потому, что на данный момент все они раз-
рознены, каждый работает в своем режиме 
и по своему направлению, а для достижения 
общей цели им необходимо объединить свои 
усилия» (интервью № 33). 

Позитивное влияние современных средств 
массовой информации и коммуникаций (СМИ-
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иК) на гражданско-патриотическое воспита-
ние учащихся ОО было отмечено лишь в 18% 
оценочных суждений. В то же время о нега-
тивном влиянии на подрастающее поколение 
публикаций, программ, проектов СМИиК 
говорилось в большинстве (60%) подобно-
го рода высказываний. Наряду с этим на их 
недостаточное влияние указывалось в 10% 
оценочных суждений, а в 12% высказываний 
в принципе отрицалось какое-либо влияние 
СМИиК на воспитательный процесс школь-
ников. Помимо ответов, в которых давались 
оценочные характеристики, в 82% суждений, 
не содержащих оценочных высказываний, 
эксперты дали обобщенную характеристику 
роли СМИ в решении задач воспитания под-
растающего поколения в духе гражданствен-
ности и патриотизма и осветили перспективы 
позитивного влияния данных общественно-
государственных институтов (18%). Позиции 
экспертов по вопросу о работе этих социаль-
ных институтов иллюстрируют выдержки из 
некоторых интервью. «СМИ не принимают 
участия в гражданско-патриотическом воспи-
тании учащихся, так как работают на негативе 
и  аниматься гражданско-патриотическим вос-
питанием им не выгодно» (интервью № 19). 
«Очень многие достоинства нашей страны 
замалчиваются в СМИ из-за ориентации на 
Запад. А ведь они должны <…> пробуждать 
чувство гордости за свою страну» (интервью 
№ 64). «Роль СМИ в данном вопросе строго 
отрицательная. В средствах массовой инфор-
мации малая толика информации о чем-то хо-
рошем, светлом. Темы патриотизма и граж-
данской ответственности освещены слабо, 
информация о них крайне скудная, а хоро-
шие заказные статьи встречаются все же» 
(интервью № 82). «В основном СМИ играют 
антироль, те программы, которые смотрят 
дети, редко имеют нужную для воспитания 
патриотизма информацию, также плохо то, что 
в стране нет специальных детских каналов» 
(интервью № 128). «Зависит от уровня СМИ. 
Телевидение в большинстве своем испорти-
лось, и осталось немного каналов, на которых 
есть что посмотреть. На подавляющем количе-
стве каналов одни пошлости, и приятно знать, 
что учащиеся смотрят телевизор все меньше 
и меньше, некоторые совсем не смотрят. Но 
СМИ хорошо справляются со своей работой 
в освещении крупных событий: различных 
происшествий и государственных праздников. 

По моему мнению, СМИ должны оказывать 
больше влияния на воспитание гражданско-
патриотических настроений у детей и под-
ростков» (интервью № 114).

Как следует из проведенного нами анализа, 
информанты-эксперты высказали довольно се-
рьезные претензии к СМИ и их деятельности 
в контексте формирования у представителей 
подрастающего поколения качеств граждани-
на и патриота. Наряду с этим они считают, что 
СМИ располагают достаточным потенциалом, 
чтобы осуществлять более эффективную по-
литику в сфере гражданско-патриотического 
воспитания детей, подростков и молодежи.

В блоке суждений, отражающих роль со-
временной семьи (родителей) в деле граж-
данско-патриотического воспитания детей, 
подростков и молодежи (14%), во многих 
высказываниях, содержащих оценочные 
суждения, подчеркивалось минимальное 
участие этого важнейшего социального ин-
ститута в воспитании подрастающего по-
коления (72%). 

Лишь в 16% высказываний, вошедших 
в данный блок, было отмечено активное уча-
стие родителей (семьи) в гражданско-патри-
отическом воспитании детей. Не очень зна-
чительная роль родителей в формировании 
и развитии гражданских и патриотических ка-
честв у своих детей – учащихся школ была от-
мечена в 12% оценочных суждений экспертов. 
Наряду с ответами, содержащими оценочные 
характеристики, информанты во второй груп-
пе суждений в 79% своих комментариев по 
данному вопросу указывали на важную роль 
семьи в воспитательном процессе. В пятой 
доли высказываний, включенных в этот кла-
стер, речь шла о том, что роль семьи в воспита-
нии гражданских и патриотических качеств не 
является решающей, что она в первую очередь 
принадлежит школе, государству, обществу.

Несмотря на то что определенная группа 
респондентов в своих ответах подчеркива-
ла главенствующую роль семьи (родителей) 
в воспитании у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических качеств, многие 
из них отмечали минимальное значение прак-
тической роли данного социального института 
в решении этой задачи. В этом плане, по всей 
вероятности, следует ставить вопрос не толь-
ко о воспитательной политике в страте детей, 
подростков, юношей и девушек, но и о про-
ведении целенаправленной работы по граж-
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данско-патриотическому воспитанию среди 
акторов воспитательных отношений старшего 
возраста. Вот наиболее яркие точки зрения экс-
пертов по этому вопросу. «Больше половины 
семей не влияют на воспитание своих детей, 
эта функция остается почти всегда за школой, 
так как многие родители вынуждены много ра-
ботать, и у них совсем нет времени заниматься 
с детьми» (интервью № 55). «Большинство 
родителей просто не уделяют время для вос-
питания своих детей, причем не только в плане 
гражданско-патриотического воспитания, но 
и в других аспектах. Они зарабатывают деньги 
и считают, что они лучше заплатят кому-ни-
будь, чтобы посторонний человек занимался 
воспитанием их детей. По-моему, семья сейчас 
полностью отходит от своих воспитательных 
функций» (интервью № 75). «Очень мало се-
мей действительно интересует жизнь своего 
ребенка, а о разговоре на тему патриотизма 
вообще не идет речи. Многие дети даже не зна-
ют, кто такой Г. К. Жуков» (интервью № 107). 

Массив предложений, в которых акценти-
ровалось внимание на важности организации 
и построения процесса воспитания на при-
мерах современности, активизации работы 
молодежных организаций, на работе с вете-
ранами ВОВ, отставными и кадровыми во-
енными, был не столь весом в общем спектре 
ответов информантов (от 3 до 7%), и я не вижу 
веских оснований, чтобы заострять на них 
внимание коллег. Рассмотрим лишь некоторые 
предложения, сформулированные экспертами 
(19%), в которых идет речь о более конкретных 
подходах к проблемам воспитания подраста-
ющего поколения. Вот что говорили по этому 
поводу информанты. «Нужно делать подобные 
мероприятия в первую очередь интересными, 
а не обязательными для всех. От этого зависит 
успех» (интервью № 27). «Нам нужно продол-
жать делать нашу работу в заданном направ-
лении и делать ее хорошо, только при этих 
условиях у нас все получится. Сейчас задан 
очень хороший ход, так скажем, паровозу па-
триотического движения, наша задача подки-
дывать в него угля изо дня в день» (интервью 
№ 34). «Говорят, что Голливуд создал Амери-
ку, я думаю, нам необходимо нечто подобное. 
Чтобы не “золотой телец” правил Россией, 
а идея и дух возрождения» (интервью № 38).

Свою точку зрения на поставленную про-
блему автор сформулировал по ходу анализа 
представленной в статье социологической ин-

формации, полученной в процессе проведения 
фокусированного телефонного интервью. По-
этому ограничусь краткими выводами. 

Заключение

Исследование, осуществленное на базе ис-
пользования качественных методов, позволило 
сделать акцент на анализе и синтезе позиций 
его участников, субъективных ориентациях 
личностей в оценках состояния деятельности, 
направленной, в частности на гражданское 
и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Однако, поскольку в исследовании 
принимали участие люди, далеко не посто-
ронние учебно-воспитательному процессу, 
а эксперты, обладающие большим опытом 
педагогической деятельности в общеобразо-
вательных организациях, у меня есть довольно 
веские основания констатировать, что данное 
исследование позволило получить вполне ре-
презентативные данные. Методы интервьюи-
рования, контент-анализа и квантификации, 
которые были использованы при вторичной 
обработке полученных социологических дан-
ных, позволили выявить определенные зако-
номерности и факторы, обусловливающие 
функционирование и развитие воспитательной 
деятельности в школах московского мегаполи-
са, и наметить пути ее эффективного развития. 
В данном случае, с моей точки зрения, было 
бы правильным в первую очередь сконцен-
трировать внимание всех заинтересованных 
сторон на решении следующих вопросов:

 ● совершенствование организации и содер-
жания воспитательного процесса в обще-
образовательных учреждениях;

 ● повышение организационно-методической 
роли и участие государственных и обще-
ственных институтов, органов управления 
образованием в формировании и развитии 
современной воспитательной политики 
в учебных заведениях;

 ● возвышение роли и ответственности се-
мьи, родителей в деле гражданского и па-
триотического воспитания подрастающего 
поколения; 

 ● формирование новой, комплексной кон-
цепции воспитания гражданственности 
и патриотизма детей, подростков и мо-
лодежи.
Следует отметить, что использованные 

в настоящем исследовании методика и ин-
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струментарий, если их адаптировать к сложив-
шимся социально-экономическим, социокуль-
турным и иным условиям жизнедеятельности 
образовательных организаций конкретных ре-
гионов, могли бы быть успешно применены 
для проведения аналогичных исследований.

Однако самый важный вывод, по моему 
глубокому убеждению, состоит в том, что на 
данном этапе функционирования и развития 
российского общества гражданско-патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения 
должно выступить приоритетной общенацио-
нальной задачей. Для ее решения в обществе 
назрела необходимость разработки инноваци-
онных стратегических и тактических концеп-
ций, методологии и методов государственной 
воспитательной политики. Новые подходы 
к воспитанию подрастающего поколения 
могли бы опираться не только и не столько на 

победы и успехи давно минувших дней. В ба-
зис их имело бы смысл заложить пропаганду 
современных социально-экономических, со-
циокультурных и иных достижений страны, 
общества, государства и его граждан, которые 
были бы близки и понятны представителям 
сегодняшней генерации детей, подростков 
и молодежи. В данном случае «нужны живые 
формы работы по воспитанию патриотизма 
и гражданственности, а значит, опирающиеся 
на общественную инициативу, на служение 
традиционных религий, на деятельность мо-
лодежных и военно-патриотических органи-
заций, исторических и краеведческих клубов 
<...> необходимо эффективно выстроенное 
общественно-государственное партнерство» 
[12, с. 30]. В решении этой задачи, полагаю, 
могли бы сыграть определенную роль систем-
ные социологические исследования. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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стерства Республиканского института высшей школы Белорусского государственного 
университета (Минск) Виктору Павловичу Шейнову.

Виктор Павлович родился в 1940 г. в Ярославле. Окончил с отличием математиче-
ское отделение Московского государственного областного университета. Прошел путь 
от старшего преподавателя до заведующего кафедрой высшей математики Шуйского 
педагогического института. Впоследствии работал заведующим кафедрой теории 
функций и деканом математического факультета Красноярского государственного 
университета; доцентом кафедры высшей математики Белорусского политехническо-
го института; профессором кафедры гуманитарных дисциплин Минского института 
управления. С 1999 г. по настоящее время – профессор кафедры психологии и педа-
гогического мастерства Республиканского института высшей школы Белорусского 
государственного университета. 

В своей докторской диссертации «Управление конфликтами в социальных группах 
и организациях» Виктор Павлович представил разработанную им теорию перма-
нентного системного управления конфликтами и реализующую ее технологию. Ввел 
в научный оборот конструкты «конфликтоген», «случайный конфликт», «неслучайный 
конфликт», формулы случайных и неслучайных конфликтов. Показал распространен-
ность и социальную опасность манипуляций, раскрыл их психологический механизм, 
предложил универсальную систему защиты от манипуляций и показал ее эффектив-
ность. Ввел в научный оборот конструкт «скрытое управление». Разработал, доказал 
надежность и валидность новых методик: Оценка степени незащищенности от мани-
пуляций и Тест ассертивности. 

В монографии «Психологическое влияние» разработал и верифицировал общую 
модель психологического влияния (воздействия), раскрывающую структуру любого 
влияния и его психологические механизмы. Показал, что каждый из всех известных 
14 видов влияния является реализацией этой модели и все важнейшие результаты, 
полученные для них, находят объяснение в рамках данной модели. Эта монография 
выдержала шесть изданий в России и Беларуси, вышла в двух томах на английском 
языке в немецком академическом издательстве 
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Уважаемый Виктор Павлович! 
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