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Введение

Работа посвящена комплексной проблеме 
вхождения одаренных учащихся в реальную 
жизнь и построения своей профессиональной 
карьеры в условиях множественности выбо-
ров, современных требований к компетент-
ности работников, особенностей запросов 
работодателей и понимания этих требований 
будущими работниками. Особый внутренний 
мир одаренных людей может вступать в про-
тиворечие с социальной реальностью, созда-
вая порой непреодолимые препятствия для 
успешной карьеры этих людей в выбранной 
ими профессии. Все это является основанием 
для психологической работы в данном направ-
лении, начиная с младших классов школы.

Выбор профессии – ключевой момент 
в жизни одаренного школьника, когда в его 
сознании знания о себе и своем потенциале 
интегрируются с реалиями общества. В про-

цессе социализации происходит формирова-
ние социальных представлений, складывают-
ся определенная картина мира, отношение 
к нему и установка по поводу своей будущей 
профессиональной жизни. К моменту выбо-
ра профессии в старшем школьном возрасте 
очень важно наряду с ценностным и эмоци-
ональным отношениями сформировать де-
ятельностную сторону личности – умение 
конструктивно действовать в жизненных 
ситуациях. В профессиональной жизни наи-
более высоко ценятся самостоятельность, го-
товность к изменениям, гибкость и многие 
другие качества, которыми большинство вы-
пускников школ, считающиеся одаренными, 
не обладают.

В научной литературе недостаточно хо-
рошо изучен период профессионального са-
моопределения – трудный и решающий для 
большинства детей, особенно для тех, кого 
называют одаренными. Каждый школьник, 

ПСИхОЛОГИЧЕСКИй АНАЛИз ПРОБЛЕМы уСПЕшНОСТИ 
ПРОфЕССИОНАЛьНОй КАРьЕРы ОДАРЕННых уЧАщИхСЯ

Романова Е. С.
МГПУ, Москва

Статья посвящена вопросам профессионального самоопределения одаренных школьников. 
Рассматривается проблема определения ребенком своей идентичности, т.е. своего отношения 
к окружающему миру, людям и самому себе только ему доступным способом. Показано, что 
на разных стадиях развития одаренного школьника меняется роль различных факторов в его 
социализации и подготовке к будущей профессиональной деятельности. в работе представлены 
признаки учащихся с множественным потенциалом и признаки учащихся с особой одаренно-
стью, а  также рекомендации по работе с этими группами одаренных учащихся.
Ключевые слова: одаренные учащиеся, внутренний мир, психологическое сопровождение, 
выбор профессии, социализация, идентичность, самопознание, самопринятие, творческий 
потенциал, дифференциация интересов.

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL CAREER  
SUCCESS PROBLEMS IN GIFTED STUDENTS

Romanova E. S.
MCTTU, Moscow

The article is devoted to gifted students’ professional self-identification. The problem of defining 
students’ identity, their relations to the surrounding world, to people and yourself only to him is 
discussing. It is shown that the role of the various factors changes a lot at different stages of gifted 
students’ development during their socialization and preparation for future professional activity. The 
article presents the characteristics of students with multiple capabilities and characteristics of students 
with special giftedness and recommendations are given for working with gifted students.
Key words: gifted students, person’s inner world, psychological support, career choice, socialization, 
identity, self-knowledge, self-acceptance, creativity, differentiation of interests.

ТеорИя И МеТод СИСТеМНой ПСИхологИИ
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достигший успеха в какой-либо деятельности, 
который можно рассматривать как проявление 
его индивидуальности, не похож на другого, 
его сознание, т.е. внутренняя картина мира 
и отношение к этому миру, обладает неповто-
римыми особенностями. 

Личность одаренного ребенка, подростка, 
юноши, взрослого человека – результат его 
развития и жизненного пути, разнообразных 
воздействий микро- и макросреды, его соб-
ственных размышлений и переживаний. По-
этому успех или неуспех одаренного человека, 
реализация его возможностей в профессио-
нальной, личной и социальной жизни, его ста-
новление как гражданина зависят от многих 
факторов, которые должны быть рассмотрены 
для организации грамотного психологического 
сопровождения [1].

В общественном сознании и в педагогиче-
ской практике чаще всего при оценке детской 
и взрослой одаренности используются разные 
критерии: детскую одаренность рассматри-
вают как внутренне обусловленное качество, 
а взрослую – как обязательно проявляющуюся 
во внешних успехах и достижениях. Допуска-
ется, что некоторые одаренные люди могут не 
получить признания при жизни, тем не менее 
именно реализация способностей является 
критерием для признания одаренности взрос-
лого человека. Такая зависимость критериев 
от возраста приводит к тому, что в обществе 
отмечается гораздо меньше одаренных взрос-
лых, чем одаренных детей.

Профессиональная успешность  
одаренных людей

Будущая профессиональная деятельность 
отличается по многим параметрам от учеб-
ной. Если позиция школьника была связана 
с исполнительностью и дисциплинированно-
стью, а проявления одаренности всегда по-
ощрялись, то позиция молодого специалиста 
предполагает инициативу в сочетании с от-
ветственностью, адекватные отношения с дру-
гими сотрудниками разного возраста и разной 
квалификации. 

Перед молодым человеком встает про-
блема определения своей идентичности, т.е. 
своего отношения к окружающему миру, лю-
дям и самому себе, своего права восприни-
мать, мыслить, осознавать действительность 
своим, только ему доступным способом. 

Одаренный взрослый – это человек, кото-
рый живет и чувствует не так, как остальные 
люди, часто видит мир по-другому, незави-
сим в мнениях и суждениях. Часто таких 
людей не понимают окружающие, и им при-
ходится противостоять социальному окру-
жению. Большинство одаренных людей со-
знают это, чувствуют свое отличие от других 
и, вспоминая детство, понимают, что всегда 
отличались от других детей. Некоторые вос-
принимают это как дефект, недостаток, чер-
ту характера, но с наступлением зрелости 
приходит осознание и принятие себя такими, 
какие они есть. Самопознание и самоприня-
тие – сложные процессы, иногда продолжа-
ющиеся всю жизнь. 

Многие характеристики одаренных детей 
не только остаются во взрослом возрасте, 
но даже совершенствуются. К ним относят-
ся: большой объем перерабатываемой ин-
формации; необычная память; способность 
понимания; разнообразные и необычные 
интересы; любознательность; высокая ско-
рость решений; способность к синтезу, уста-
новлению необычных связей и отношений, 
генерации оригинальных идей и решений; 
способность к оценке себя и других; пове-
дение, ориентированное на целеполагание, 
и многие другие.

В связи со сказанным особенно важно 
готовить одаренного школьника не только 
к успехам и победам в профессиональной ка-
рьере, но и к разным сторонам будущей про-
фессиональной жизни. 

Для того чтобы новые или изменяющие-
ся профессии были включены в профессио-
нальные планы и образовательные маршруты 
молодых людей, эти профессии должны стать 
известными и популярными в обществе.

Возможны два взаимодополняющих пути 
повышения популярности профессий:

1) через личное общение с профессиона-
лами, соответствующими высоким критериям; 

2) через создание «идеального» образа, 
эталона профессионала в информационном 
пространстве. 

Эти способы являются взаимодополняю-
щими, могут использоваться как стихийно, так 
и планомерно, в рамках реализации стратегии 
подготовки на определенные профессии.

Образы популярных персонажей – носите-
лей конкретных профессий – влияют на пред-
ставления молодежи о личностном потенциа-



7

Романова Е. С. Психологический анализ проблемы успешности профессиональной карьеры одаренных учащихся

ле, востребованном на рынке труда. Структура 
личностного потенциала работника складыва-
ется из нескольких составляющих:

1) квалификационный потенциал (про-
фессиональная компетентность);

2) образовательный потенциал (познава-
тельные способности);

3) психофизиологический потенциал;
4) творческий потенциал (творческие 

способности);
5) коммуникативный потенциал (способ-

ность к сотрудничеству);
6) нравственный потенциал (ценности, 

мотивация).
Конкретные требования определяются 

на основе анализа профессиональной дея-
тельности и профессиональных задач. Не-
посредственное, эмоционально насыщенное 
воздействие при создании представлений 
о популярных профессиях способствует при-
обретению знаний об этих качествах и фор-
мированию умения оценивать собственные 
возможности [2]. 

Вхождение в мир профессий – это дли-
тельный процесс, который начинается в се-
мье в раннем детстве и продолжается всю 
жизнь. Для одаренного ребенка выбор про-
фессиональной карьеры, будущего профес-
сионального пути означает реализацию его 
потенциала, возможность построить жизнь 
в соответствии со своими высокими способ-
ностями и возможностями. Для таких детей 
особенно важна самореализация, они более 
тонко, чем остальные, чувствуют необходи-
мость в развитии личностных качеств. Цен-
ности, отношение к окружающему миру, ко-
торые закладываются в семье, – фундамент 
их будущих успехов или неуспехов.

 Психологическое сопровождение про-
фессиональной карьеры, направленное на 
раскрытие ребенком своих способностей 
и уточнение своих интересов, нужно начи-
нать как можно раньше. Дети, которых от-
носят к категории одаренных, начинают ис-
пытывать беспокойство и задумываться над 
вопросами будущей карьеры раньше, чем их 
сверстники. Они в наибольшей степени ис-
пытывают трудности при принятии решений 
о выборе карьеры.

Необходимы специальные меры по вос-
питанию в семье и в школе, для того чтобы 
одаренный ребенок занял определенную граж-
данскую позицию, был готов к изменяющимся 

условиям жизни в обществе, не испытывал 
фрустрации и не чувствовал себя обманутым 
в своих ожиданиях [3–5].

На разных стадиях развития одаренного 
ребенка изменяется роль различных факторов 
в его социализации и подготовке к будущей 
профессиональной деятельности. 

На первой стадии основную роль 
в ранней профориентации играют родите-
ли, причем часто в семьях одаренных детей 
родители имеют отношение к той сфере де-
ятельности, в которой у ребенка проявляется 
одаренность (например, в семье музыкантов 
или спортсменов). Но даже если родители 
не имеют выраженных способностей, они 
могут и должны оказывать всяческую под-
держку интересам ребенка. Поддержка ка-
сается не только эмоциональной стороны, 
но и помощи в организации деятельности 
в выбранном направлении На этой стадии 
родители выступают в роли учителя и на-
ставника одновременно.

Вторая стадия – поступление в школу – 
связана с включением педагогов в совмест-
ную с родителями деятельность по развитию 
профессиональных намерений одаренного 
ребенка. На этой стадии родителям прихо-
дится больше осуществлять организационные 
и контрольные функции, а также поддержи-
вать и стимулировать интересы ребенка. 

Третья стадия – достижение высоких ре-
зультатов в выбранной области. На этой ста-
дии сотрудничество родителей с наставником 
приобретает менее равноправный характер, 
преподаватель или тренер начинает играть ве-
дущую роль в определении ценностных и ка-
рьерных приоритетов школьника в подростко-
вом и юношеском возрасте. Наиболее важные 
для будущей карьеры события происходят вне 
дома. Задача родителей – сохранить эмоцио-
нальную связь со своим ребенком, значимость 
семейных ценностей, поддерживая и разделяя 
интересы ребенка.

На четвертой стадии подросток или 
школьник юношеского возраста в своих до-
стижениях может обогнать своих учителей 
и равняться только на выдающиеся результа-
ты в своей области. Задача родителей – обе-
спечить его психологическое здоровье. Этой 
стадии достигают далеко не все одаренные 
дети, поэтому важно воспитать личность, гото-
вую как к славе и победам, так и к трудностям 
и поражениям [4]. Характеристикой, опреде-
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ляющей отношение человека к разным сторо-
нам жизни – успехам и неудачам, окружающей 
действительности, труду, другим людям, само-
му себе – является направленность личности. 
Для многих одаренных выпускников, ориен-
тированных на самоутверждение, характерна 
направленность на себя, которая может стать 
причиной трудностей при вхождении в про-
фессиональную жизнь.

Выделяют три основные причины неуве-
ренности и неудовлетворенности складываю-
щейся профессиональной карьерой у одарен-
ных молодых людей:

 ● множественность вариантов, с одной сто-
роны;

 ● узость интересов, с другой стороны;
 ● неумение принимать решения [5].
Множество вариантов развития карьеры 

обычно характерно для одаренных детей, об-
ладающих множественным потенциалом. Для 
особо одаренных детей, напротив, характерна 
узость интересов и неумение выйти за рамки 
своей одаренности.

Множественный потенциал (multipotenti-
ality) рассматривается как основная причина 
трудностей в развитии карьеры у наиболее 
одаренных учащихся. Он определяется как 
готовность к выбору деятельности и дости-
жению высокого уровня развития компетент-
ности в разнообразных сферах деятельно-
сти. Такой учащийся по итогам прохождения 
стандартных тестов интересов и тестов до-
стижений узнает, что ему подходят, например, 
профессии биолога и библиотекаря, музыкан-
та и журналиста, учителя и министра. Если 
позволяют условия жизни, такие учащиеся 
предпочитают отсрочку принятия решения 
о карьере, пробуют силы в разных областях, 
продолжают обучение без определенных це-
лей, а став взрослыми, меняют места работы, 
везде достигая некоторого успеха, но не полу-
чая удовлетворения.

Незнание себя и своих отличительных 
особенностей, отсутствие информации о мире 
труда и содержании профессий приводят 
к традиционному выбору. Многие профес-
сии, которые могли бы обеспечить необходи-
мую для одаренных учащихся когнитивную 
сложность и радость познания, остаются для 
них неизвестными. В отличие от «средних» 
учащихся, одаренные ученики не могут при 
выборе профессии ориентироваться только на 
то, что у них хорошо получается, на свои силь-

ные стороны, им необходим какой-то другой 
критерий выбора.

Обычно множественный потенциал харак-
терен для учащихся с высокими значениями 
общего интеллекта и с высокой успеваемо-
стью. Ярко выраженные специальные спо-
собности, например математические, сужают 
сферу интересов – в данном случае до точных 
наук и техники. 

Одним из способов дифференциации инте-
ресов является раннее использование диагности-
ческого инструментария в целях самопознания. 
Поскольку одаренные учащиеся характеризу-
ются опережающим развитием, рекомендуется 
использовать некоторые тесты для более ранних 
возрастов: например, тест интересов Холланда 
вполне можно применять для оценки сферы ин-
тересов одаренных подростков.

Признаки множественного потенциала

Начальная и средняя школа:
 ● трудности при выборе темы или проекта 
из нескольких вариантов;

 ● смена несколько хобби за короткий период 
времени;

 ● отличные успехи по всем предметам;
 ● несколько общественных обязанностей 
и дополнительных занятий одновременно;

 ● планирование на неделю вперед с неболь-
шими свободными периодами.
Старшая школа:

 ● трудности в принятии решений в учебной 
деятельности и в выборе карьеры;

 ● очень плотное расписание занятий с боль-
шим количеством курсов;

 ● участие в самых разнообразных школьных 
мероприятиях;

 ● выборные руководящие должности в раз-
личных общественных организациях;

 ● высокие оценки по всем дисциплинам;
 ● высокие показатели тестов профессио-
нальной направленности на большое ко-
личество профессий;

 ● признаки стресса, усталости, частые или 
хронические заболевания, депрессия 
и тревожность;

 ● колебания в планировании и принятии ре-
шений о дальнейшем образовании. 
Высшее образование:

 ● несколько направлений подготовки и спе-
циализаций одновременно;

 ● смена специализаций и курсов;
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 ● продолжение участия в различных обще-
ственных мероприятиях;

 ● участие в нескольких проектах и научных 
работах;

 ● озабоченность и тревога по поводу выбора 
карьеры;

 ● поспешное или совместное с другими ре-
шение о выборе карьеры.
Взрослый возраст:

 ● смена нескольких мест работы за короткий 
период времени;

 ● высокая производительность;
 ● чувство отчужденности, бесцельности, 
депрессии, несмотря на высокую оценку 
качества работы;

 ● периоды безработицы и неполной занято-
сти;

 ● отставание от сверстников в карьере и со-
циальном росте (брак, семья, социальные 
достижения).

Признаки особой одаренности

Начальная школа:
 ● интерес только к одному предмету или 
виду деятельности;

 ● неравномерное развитие способностей, по 
некоторым предметам и видам деятельно-
сти ребенок может быть признан отстаю-
щим;

 ● желание изучать большинство дисциплин 
лишь частично;

 ● мечты о ранней карьере, успехе и славе 
в области интересов.
Средняя школа:

 ● продолжение развития целенаправленных 
интересов;

 ● стремление совершенствоваться в сфере 
интересов;

 ● замедленное развитие социальных инте-
ресов, частично в силу стремления реали-
зоваться в области одаренности, частично 
из-за отказа окружающих;

 ● высокая производительность в области 
интересов, не связанная с производитель-
ностью в других сферах.
Старшая школа:

 ● развитие личностных качеств, связанных 
с одаренностью;

 ● поиск помощи в планировании карьеры 
в области интересов;

 ● стремление к соревнованию и взаимодей-
ствию с коллегами в области одаренности;

 ● высокие оценки в сфере интересов в со-
четании с пренебрежением к другим пред-
метам и общественной деятельности.
Высшее образование / молодой возраст:

 ● ранний выбор профессии или специаль-
ности;

 ● стремление к завершению периода обуче-
ния, чтобы работать дальше;

 ● поиск наставника в области интересов;
 ● игнорирование социальной и внеучебной 
деятельности;

 ● дальнейшее сосредоточение на области 
интересов.
Взрослый возраст:

 ● продолжение концентрации внимания на 
области интересов;

 ● стремление к совершенствованию и при-
обретению опыта в области интересов;

 ● задержки в других аспектах взрослой жиз-
ни (брак, семья, социальная деятельность).
Показателями одаренности в отдельных 

областях служат некоторые характеристики. 
При организации профориентационной ра-

боты необходимо учитывать не только особые 
потребности учащихся в определенной обла-
сти, но и их особую направленность на поиск 
когнитивно сложной, дифференцированной, 
творческой среды.

Основная задача сопровождения профес-
сиональной карьеры не сводится просто к по-
иску работы, а состоит в том, чтобы одаренный 
ученик открыл свое призвание, поставил жиз-
ненные цели. Главное – научить школьников 
искать и находить смысл в своей профессио-
нальной карьере.

Рекомендации по работе с учащимися 
с множественным потенциалом

Начальная школа
1. Обеспечить школьников реальной ин-

формацией о мире труда. Привлекать родите-
лей для рассказов об их работе, организовы-
вать встречи с представителями профессий, 
экскурсии по месту работы родителей и дру-
гих профессионалов.

2. Поощрять фантазию школьников в об-
ласти профессий: изучать костюмы для разных 
профессий, предметы и материалы, орудия 
труда в игровой и театрализованной форме.

3. Поощрять концентрацию на деятельно-
сти, требующей постановки целей, создания 
проектов, организовывать такую деятельность 

Романова Е. С. Психологический анализ проблемы успешности профессиональной карьеры одаренных учащихся
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учащихся, способствовать поисковой, иссле-
довательской деятельности.

4. Использовать в качестве первичного 
материала для обсуждения биографии выда-
ющихся людей. Организовывать групповые 
дискуссии, обсуждения карьеры деятелей на-
уки, искусства, бизнеса, политики.

5. Помочь педагогам и родителям осторож-
но оценить способности и интересы, чтобы 
выявить ведущий интерес.

Средняя школа
1. Обсуждать с учащимися смысл и цен-

ность работы.
2.Обсуждать семейные и общественные 

ценности, имеющие отношение к професси-
ональной деятельности.

3. Подготовить и обсудить с учащимися 
информацию о разных видах волонтерской де-
ятельности, предложить им участвовать в во-
лонтерском движении.

4. Помочь учащимся проанализировать, 
как они проводят свой день; организовать 
встречи со взрослыми профессионалами в об-
ластях, представляющих для школьников наи-
больший интерес.

5. Препятствовать чрезмерной вовлечен-
ности в общественную работу, внешкольные 
мероприятия, развлечения; помочь расставить 
приоритеты в своих увлечениях.

Старшая школа
1. Обеспечить профессиональное тестиро-

вание интересов, личностных характеристик, 
ценностей учащихся.

2. Организовать посещение высших учеб-
ных заведений в разных областях, представ-
ляющих интерес.

3. Поощрять волонтерскую работу.
4. Организовать профессиональные пробы 

и стажировки.
5. Помогать в выборе и планировании 

факультативных курсов, исследовательских 
проектов, направленных на будущую профес-
сиональную карьеру.

6. Обеспечить выбор карьеры на основе 
собственных ценностей.

7. Препятствовать конформизму, стереоти-
пам при выборе карьеры.

Высшее образование / молодой возраст
1. Предоставить консультации по вопро-

сам карьеры, включающие оценку интересов, 
мотивов, ценностей.

2. Проводить курс планирования карьеры.
3. Поощрять выбор конкретной работы.

4. Помогать в поиске наставника.
5. Помогать в долгосрочном планировании 

карьеры.
Таким образом, профориентационная ра-

бота с одаренными детьми, имеющими множе-
ственный потенциал, включает в себя:

 ● изучение разных вариантов карьеры;
 ● поиск и изучение такого варианта, который 
дает возможность объединять интересы из 
разных областей;

 ● знакомство с реальной сферой приложения 
их интересов – организация наставниче-
ства, стажировки, пробной работы;

 ● обсуждение возможностей последователь-
ной или параллельной карьеры;

 ● помощь в определении основных и допол-
нительных интересов;

 ● формирование готовности к принятию ре-
шений и к изменениям.
Очень важно обсуждать с такими подрост-

ками проблемы жизненного пути, готовить 
к тому, что успех в любой профессиональной 
карьере зависит от личности человека, его от-
ветственности, понимания себя и других.

Рекомендации по работе с особо 
одаренными учащимися 

Начальная школа
1. Выбрать способы и стратегии выявления 

особой одаренности в различных областях.
2. Организовать консультацию специали-

ста по ранним проявлениям особой одарен-
ности в разных областях.

3. Организовать консультации учителей 
и администрации по проблемам воспитания 
и обучения одаренных школьников.

4. Поощрять фантазии посредством чтения 
и ролевых игр.

5. Обеспечить возможность узнать как 
можно больше о выдающихся людях в инте-
ресующих таких детей областях. Организовать 
посещения концертов, мастерских, лекций 
ученых и т.п.

6. Помогать учителям в развитии необхо-
димых навыков и умений в сфере интересов 
одаренных детей.

7. Организовать возможность общаться 
с такими же одаренными детьми, участвовать 
в летних музыкальных фестивалях, компью-
терных лагерях и т.п.

8. Помогать родителям и учителям под-
держивать интерес ребенка, сохраняя баланс 
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между свободой и принуждением, чтобы не 
дать интересу исчезнуть. 

Средняя школа
1. Обеспечить поддержку и поощрение во 

время интенсивного обучения, которое начи-
нается в этом возрасте.

2. Поощрять планирование своего времени 
и деятельности, связанной с ведущим инте-
ресом.

3. Обеспечить возможность волонтерской 
работы в сфере интересов.

4. Обратить внимание родителей на не-
обходимость включения в социальные отно-
шения.

Старшая школа
1. Продолжать поддержку и поощрение 

занятий.
2. Помочь найти возможности приобрете-

ния опыта и стажировки в выбранной области 
(археологическая экспедиция, тренерская ра-
бота и т.п.).

3. Организовать общение с профессиона-
лами в выбранной области.

4. Помочь в планировании и изучении 
конкретных условий обучения и реализации 
карьеры.

5. Организовать посещение учебных за-
ведений для обучения по выбранной карьере. 

6. Помогать в выборе наставника. Для 
детей с ранними проявлениями особой ода-
ренности не обязательно рекомендовать на-
ставника из престижного учебного заведения, 
главное – эмоциональная связь и доверие ре-
бенка к наставнику. 

Высшее образование / молодой возраст
1. Поддерживать молодых людей в про-

фессиональной подготовке и дополнительном 
образовании.

2. Развивать знания о «лестнице карьеры» 
в выбранной области.

3. Продолжать консультации со специ-
алистами по профориентации для поддержки 
в принятии решений.

В настоящее время наиболее перспектив-
ной формой организации психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей 
является сетевое сообщество, когда усилия 
всех участников образовательного простран-
ства на уровне муниципалитета, округа и го-
рода направлены на выявление, поддержку 
и развитие одаренности. Сетевое взаимодей-
ствие оптимальным образом обеспечивает по-
становку целей, коммуникацию, реализацию 

содержания деятельности и контроль за вы-
полнением планов. Сетевое взаимодействие 
позволяет продвигать и сопровождать твор-
ческие проекты одаренных детей на разных 
уровнях. Большое значение для обеспечения 
открытости взаимодействия имеет использо-
вание интернет-технологий в виде форумов, 
порталов, интернет-олимпиад и т.п.

Исследования показывают, что одаренные 
дети, включенные в сетевые системы, вне 
зависимости от вида одаренности более от-
крыты, доверительны, толерантны, осознают 
свое будущее более осмысленно. В процессе 
общения в сетевом сообществе возрастает 
социальная активность одаренных учащихся, 
расширяются их социальные представления 
о мире взрослых, формируется психологиче-
ская готовность к профессиональной карьере.

В высшем учебном заведении не должно 
прекращаться психологическое сопровожде-
ние одаренных студентов. Профессиональные 
консультации могут касаться выбора курсов, 
специализаций, профилей, дополнительных 
занятий в зависимости от предполагаемой 
будущей карьеры. Особое внимание на всех 
этапах профессионального консультирования 
должно уделяться развитию таких качеств, 
как работоспособность, трудолюбие, настой-
чивость, умение управлять своим временем, 
саморегуляция.

заключение

Таким образом, необходимо как можно 
раньше развивать у учащихся понимание сво-
их интересов и своих способностей, их уни-
кального для каждого человека соотношения. 

Познание мира профессий школьниками 
осуществляется на уроках по разным дисци-
плинам учителями-предметниками, которые 
могут раскрывать связи учебных предметов 
с разными профессиональными сферами. Для 
одаренных детей особенно интересны раскры-
тие глубинных связей, междисциплинарные 
взаимодействия, лежащие в основе профессий.

Психолог должен помочь одаренному ре-
бенку найти среду, в которой его способно-
сти будут развиваться в наибольшей степени. 
Психологическое сопровождение направлено 
на развитие личностных характеристик, спо-
собствующих успеху в этой среде. Основное 
условие – активная жизненная позиция само-
го субъекта во взаимодействии с педагогами, 

Романова Е. С. Психологический анализ проблемы успешности профессиональной карьеры одаренных учащихся
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психологами, наставниками. На основе анали-
за интересов и способностей, с одной стороны, 
и информации о профессиях и учебных заведе-
ниях – с другой, выстраивается образователь-
ная траектория, составляется план обучения, 
которые принимаются учащимся. 

Специальные занятия позволяют развивать 
такие необходимые для будущей карьеры ка-
чества, как коммуникативная компетентность, 
адекватная самооценка, ответственность, са-
морегуляция, самостоятельность и умение 
принимать решения. 

Поскольку одаренные дети обладают 
повышенными чувствительностью и эмо-
циональностью, склонностью к рефлексии 
и самоанализу, обостренным восприятием 
критики, традиционные методы диагностики, 
основанные на тестировании и выдаче готовых 

рекомендаций, совершенно не удовлетворя-
ют их высокие познавательные потребности. 
Одаренные молодые люди стремятся во всем 
разобраться сами, установить причинно-след-
ственные связи, используя в полной мере свои 
аналитические способности и интуицию. Их 
не устраивают шаблонные решения, они ищут 
пути познания и реализации своей индивиду-
альности. Одаренные люди не склонны допу-
скать кого-либо в свой внутренний мир, они 
стремятся разобраться в своих личностных 
особенностях сами, поэтому для принятия 
решений по поводу своей профессиональной 
карьеры одаренные дети нуждаются в специ-
альной поддержке с применением методов 
самодиагностики. Задача психолога – помочь 
интерпретировать полученные детьми данные 
о себе для выбора ими будущей карьеры.
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Введение

Одной из главных задач по психологиче-
скому обеспечению длительного космическо-
го полета является контроль и поддержание 
надежности работы экипажа, что позволяет 
осуществлять все элементы полетного за-
дания на всех стадиях полета. В этой связи 
целесообразно использовать комплексный 
контроль мотивации и психической работо-
способности космонавтов, включая оценку 
профессионального и общего компонентов 
работоспособности. 

Оценка профессионального компонента 
психической работоспособности направлена 
на определение уровня сохранности специаль-
ных навыков по управление различными агре-
гатами космического корабля. Однако в случае 
значительного ухудшения психического и фи-
зического состояния человека именно хорошо 
усвоенные профессиональные навыки разру-
шаются последними, оставаясь еще относи-

тельно сохранными тогда, когда выполнение 
сколько-нибудь сложной новой деятельности 
уже невозможно. Учитывая это, в условиях 
длительного полета наряду с оценкой про-
фессионального компонента психической ра-
ботоспособности необходимо осуществлять 
мониторинг общего компонента психической 
работоспособности, позволяющий контро-
лировать состояние основных психических 
функций космонавта. Дополняющие друг 
друга мониторинг мотивации и мониторинг 
общего компонента психической работоспо-
собности дают возможность прогнозировать 
эффективность деятельности космонавта в не-
стандартных (нештатных) ситуациях, которые 
могут возникнуть в ходе выполнения полета. 

В настоящей статье описан опыт ис-
пользования мониторинга психической ра-
ботоспособности и мониторинга мотивации 
испытателей в ходе международного экспери-
мента по имитации пилотируемого полета на 
Марс – «Марс-500».

ПСИхИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТь  
И МОТИВАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  

ПОЛЕТА НА МАРС 

Рыжов Б. Н., 
Чибискова О. В.
МГПУ, Москва

В статье приведены результаты исследований психической работоспособности и мотивационно-
го профиля участников международного эксперимента «Марс-500» в условиях моделирования 
ряда факторов межпланетного космического полета. Описаны этнопсихологические особенно-
сти динамики психологического состояния членов экипажа на основных этапах эксперимента 
длительностью 520 суток. 
Ключевые слова: системная психология, психическая работоспособность, системный профиль 
мотивации, длительная изоляция.

PERSON’S PSYCHIC WORK CAPACITY  
AND MOTIVATION DURING MARS FLIGHT SIMULATION 

Ryzhov B. N.,
Chibiskova O. V.

MCTTU, Moscow

The article presents the results of the participants’ mental psychic work capacity and motivational 
profile during the international experiment “Mars-500” where the simulation of a number of factors 
of interplanetary space flight was implemented. The description of some ethno-psychological pecu-
liarities of the dynamics of the crew members’ psychological state on the main stages of the 520 day 
experiment is done.
Key words: systems psychology, mental psychic work capacity, system motivation profile, long-term 
isolation.
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условия проведения исследований

Проходивший в Институте медико-био-
логических проблем (ИМБП) Российской 
академии наук в период с 3 июня 2010 г. по 
4 ноября 2011 г. эксперимент «Марс-500» 
широко освещался в средствах массовой ин-
формации. Целями эксперимента были сбор 
данных о здоровье членов команды и их рабо-
тоспособности при имитации основных осо-
бенностей пилотируемого полета на Марс, та-
ких как высокая длительность, автономность, 
необычные условия связи с Землей (задержка 
связи), ограниченность расходуемых ресурсов, 
и определение в итоге возможности такого по-
лета с учетом возможностей человека [5]. 

В связи со спецификой программы экс-
перимента основная часть проведенных ис-
следований носила медико-биологический 
характер. Вместе с тем, в результате более 
чем полувекового опыта пилотируемых кос-
мических полетов значительная часть воз-
никающих в космосе медико-биологических 
проблем, таких, как, например, адаптация 
человека к продолжительному действию не-
весомости, сегодня изучена достаточно хоро-
шо. В то же время ввиду того, что абсолютное 
большинство полетов выполнялось по орби-
тальной траектории с удалением от Земли 
всего на 200–400 км, две проблемы остаются 
еще изученными недостаточно. Среди наи-
менее изученных проблем, связанных с уча-
стием человека в полете к другим планетам, 
особое место занимают биологические и пси-
хологические эффекты длительного действия 
повышенных доз радиации, неизбежные при 
нахождении человека вне защищающего его 
магнитного поля Земли. По понятным при-
чинам все исследования в этой области до сих 
пор носили модельный характер, не позволяя 
точно прогнозировать изменения состояния 
и поведения человека в дальнем космосе. Од-
нако данные обследования участников лик-
видации аварии на Чернобыльской атомной 
станции, также подвергавшихся продолжи-
тельному действию радиации, показывают, 
что длительное облучение малыми дозами 
сопряжено с рядом серьезных последствий, 

в числе которых может быть эффект, полу-
чивший название «раннего психологического 
старения» [10, 11].

Столь же мало изучена проблема психиче-
ской работоспособности и психологической на-
дежности человека в условиях принципиальной 
невозможности экстренно прервать полет и воз-
вратиться на Землю в случае возникновения не-
предвиденных обстоятельств1, в условиях про-
должительной полной автономности экипажа 
и невозможности оперативной и устойчивой 
связи с Центром управления полетом2. Именно 
эти два последних фактора (автономность и от-
сутствие оперативной связи) были воспроизве-
дены в эксперименте «Марс-500».

В соответствии с программой экспери-
мента экипаж из 6 испытателей – мужчин 
в возрасте 27–40 лет должен был выполнить 
имитированный полет на Марс, находясь 
в изолированном от внешних воздействий 
макете космической станции в Институте ме-
дико-биологических проблем (ИМБП), в Мо-
скве (рис. 1). 

В феврале 2011 года члены экипажа долж-
ны были «достигнуть» Марса и совершить не-
сколько выходов на «поверхность планеты», 
для чего в экспериментальном комплексе 
ИМБП был сооружен специальный модуль, 
воссоздающий ряд условий марсианской по-
верхности. Затем начинался «полет» в обрат-
ном направлении.

Методики и процедура исследования

Важность проблемы определения и раци-
онального учета психической работоспособ-
ности космонавта обусловила появление об-
ширной научной литературы, среди которой 
можно выделить работы, имеющие обобщаю-
щий, методологический характер, связанные 
с изучением сущности и природы психиче-
ской работоспособности [3, 7, 9], и работы, 
посвященные методам диагностики и профи-
лактики профессиональной работоспособно-
сти и психической напряженности [1, 2, 9]. 
Не менее важно направление, посвященное 
практическим исследованиям психической ра-
ботоспособности в космическом полете [4, 6]. 

1   Такая возможность всегда присутствует при орбитальном полете.
2   Из-за большой удаленности Марса время прохождения радиосигнала до Земли может возрастать до 20 мин; кроме 

того, радиосигнал может прерываться по различным причинам.



15

Рыжов Б. Н., Чибискова О. В. Психическая работоспособность и мотивация человека...

В указанных работах деятельность человека 
рассматривается как процесс системообра-
зования, имеющий профессиональный и об-
щий компоненты. При этом общий компонент 
психической работоспособности определяется 
развитием и сохранностью в конкретных усло-
виях основных когнитивных функций и с по-
зиций системной психологии представляет 
собой производную трех показателей:

 ● объема оперативной памяти;
 ● индекса сложности логической деятель-
ности;

 ● темпа психической деятельности.
Для мониторинга общего компонента пси-

хической работоспособности используется 
компьютерная методика R-тест3, включающая 
в себя три субтеста [9]: 

 ● «Запоминание геометрических матриц» – 
для определения объема оперативной па-
мяти; 

 ● модифцированную методику «Прогрессив-
ные матрицы Равена» – для определения 
индекса сложности логической деятель-
ности;

 ● «Непрерывный счет в автотемпе» – для 
определения темповых характеристик де-
ятельности. 
Выполнение методики «Запоминание 

геометрических матриц» требует последо-
вательного запоминания и воспроизведения 
четырех 16-позиционных матриц, каждая из 
которых содержит размещенные в случайном 
порядке семь различных геометрических фи-
гур (крест, квадрат, круг и т.п.). Время для 
запоминания и воспроизведения каждой ма-
трицы составляет 3 мин. 

Для определение индекса сложности логи-
ческой деятельности используются фрагменты 
заданий серий C и D методики «Прогрессив-
ные матрицы Равена». Предельное время для 
выполнения методики составляет 7 мин.

Сущность методики «Непрерывный счет 
в автотемпе» заключается в том, что испытате-
лю последовательно предъявляются на экране 
компьютера цифры от 0 до 9. Учитывая цвет 
каждого вновь предъявляемого числа, обсле-

дуемый должен его складывать с предыдущим 
результатом или вычитать из предыдущего 
результата. При этом каждый полученный 
результат является исходным числом для сле-
дующей операции. Общая продолжительность 
работы составляет 5 мин.

Методика «Непрерывный счет» получила 
особое распространение при психологических 
исследованиях лиц операторских профессий, 
поскольку она воспроизводит их наиболее су-
щественные характеристики: высокий темп 
и непрерывность. Выполняя задание, обсле-
дуемый должен непрерывно переходить от 
одного раздражителя к другому, учитывая их 
специфику (цвет: появление зеленой цифры 
означает сложение с предшествующим ре-
зультатом, а красной – вычитание из этого 
результата, значение и даже расположение на 
экране). Удерживая в памяти результат пре-
дыдущей операции, он должен изменять его 
с предъявлением нового раздражителя. Вы-
полняя задание в высоком темпе, обследуе-
мый оказывается в ситуации, позволяющей 
не только измерить производительность его 
счетно-логических действий, но и с большой 
достоверностью оценить имеющиеся у него 
функциональные резервы.

Рисунок 1. Наземный экспериментальный комплекс 
(НЭК) Государственного научного центра ИМБП. 

Справа – отсеки орбитальной космической станции; 
слева (коричневый ангар) – марсианский блок, где была 

создана модель поверхности Марса

3  Компьютерная методика «R-тест» также может использоваться в качестве тренажера по восстановлению психиче-
ской работоспособности. Для этого применяется ее адаптивная версия, которая позволяет осуществлять тренинг 
по специальной программе, автоматически устанавливая предельно возможные для конкретного пользователя 
характеристики выполнения задания (темп работы, количество подлежащих запоминанию элементов). При том 
сложность деятельности повышается или снижается в каждом последующем задании в зависимости от качества 
выполнения предыдущего задания. 
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Для каждой из используемых методик 
определяется безразмерный коэффициент 
успешности ее выполнения. На основе соот-
несения этого коэффициента с популяционной 
нормой [9] рассчитываются локальные коэф-
фициенты темпа, сложности и объема деятель-
ности системообразования. В свою очередь, 
произведение этих коэффициентов, позволяет 
определить интегральный показатель – индекс 
психической работоспособности.

Не меньшее значение для прогноза надеж-
ности деятельности космонавта имеет рацио-
нальный учет особенностей его мотивационной 
сферы, определяющих меру его работоготовно-
сти в конкретных условиях выполнения полет-
ного задания. С позиций системной психологии 
ключевым показателем состояния мотивацион-
ной сферы является системный профиль мо-
тивации (СПМ). СПМ отражает соотношение 
восьми видов мотивации, в том числе четырех 
типов биологической мотивации:

 ● витальной мотивации, обеспечивающей 
нормальную жизнедеятельность челове-
ческого организма, направленной на до-
стижение необходимого баланса обменных 
процессов между человеческим организ-
мом и средой обитания и отвечающей си-
стемному требованию репродукции эле-
ментов организма индивида;

 ● мотивации самосохранения, направленной 
на достижение индивидуальной устойчи-
вости человека и его организма во взаи-
моотношениях со средой и отвечающей 
требованию биологического сохранения 
индивида (его устойчивости) при взаимо-
действиях с внешней средой;

 ● репродуктивной мотивации, обеспечиваю-
щей биологическое размножение челове-
ка и отвечающей требованию увеличения 
числа элементов макросистемы – вида;

 ● охранительной мотивации (альтруизма), на-
правленной на сохранение других членов 
человеческого сообщества и обеспечиваю-
щей выживание человеческого вида в целом. 
Этот тип мотивации отвечает системному 
требованию биологического сохранения 
вида и обеспечивает его устойчивость при 
взаимодействиях с внешней средой;

 ● четырех типов социальной мотивации, 
а именно

 ○ познавательной мотивации, направлен-
ной на увеличение элементарных струк-
тур личности – знаний и умений и т.п.; 

 ○ мотивации сохранения «Я», направлен-
ной на сохранение информационной 
структуры личности, ее устойчивости 
при внешних взаимодействиях и пред-
ставленной комплексом различных за-
щитных механизмов личности;

 ○ мотивации самореализации, направ-
ленной на увеличение числа элементов 
социальной макросистемы, проявляю-
щейся в том числе в стремлении к ре-
продукции своего «Я» за счет прямого 
или косвенного воздействия на других 
членов социума, создании предметов, 
несущих отпечаток своего «Я», и т.д.;

 ○ нравственной мотивации, направленной 
на сохранение и утверждение социаль-
ной макросистемы, обеспечивающей 
ее устойчивость при взаимодействии 
с внешней средой и снятие напряжен-
ности внутри самой системы. 

Для практического определения мотиваци-
онного профиля испытателей применялся тест 
системного профиля мотивации – «М-тест» 
[8], основанный на поэтапном ранжировании 
испытателем 32 потребностей и ценностей, 
соотнесенных с восемью системными вида-
ми мотивации. Методика «М-тест» состоит 
из четырех таблиц, в каждой из которых дан 
список из восьми потребностей и ценностей, 
имеющих различную значимость для каж-
дого человека. На основании выставленных 
испытателем рангов рассчитывался индекс 
мотивации каждого из ее восьми системных 
видов и строился индивидуальный профиль 
мотивации. 

Технически мониторинг психической ра-
ботоспособности и мотивации испытателей 
осуществлялся с помощью бортового пере-
носного компьютера, снабженного соответ-
ствующим программным обеспечением.

Этап отбора членов экипажа

Проведению основного эксперимента 
«Марс-500» в 2010 г. предшествовал этап от-
бора членов экипажа, в рамках которого наря-
ду с большим набором медико-биологических, 
психологических и других видов исследова-
ний также использовались методики иссле-
дования профиля мотивации и психической 
работоспособности кандидатов. Всего в ис-
следовании, проходившем в первом полугодии 
2010 г., приняли участие 11 кандидатов. 
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Критерием для отбора в члены экипажа 
служили высокие (не ниже уровня 1,0) зна-
чения индекса психической работоспособно-
сти, а также характерные особенности про-
филя мотивации (рис. 2). При этом к числу 
желательных мотивационных характеристик 
относились высокие индексы социальных ви-
дов мотивации – познавательной, самореали-
зации, нравственной и сохранения своего «Я». 
Предполагалось, что доминирующее значение 
этих видов мотивации должно способствовать 
устойчивой заинтересованности членов эки-
пажа в выполнении программы эксперимента 
и обеспечить групповую сплоченность и вза-
имоподдержку членов экипажа.

Напротив, к числу видов мотивации, вы-
сокие индексы которых рассматривались как 
нежелательное обстоятельство для рекоменда-
ции к включению кандидата в основной эки-
паж, были отнесены прежде всего такие виды 
биологической мотивации, как самосохранение 
и витальная мотивация. Доминирующие значе-
ние этих видов мотивации, как предполагалось, 
могло способствовать развитию негативных 
тенденций при длительной изоляции в составе 
малой группы, в том числе эгоистических тен-
денций, связанных с приоритетным для лично-
сти стремлением «выжить в трудных условиях», 
игнорируя интересы других членов экипажа. 

Возможные эгоистические тенденции 
у испытателя также могли представлять угро-

зу для успешного выполнения отдельных 
элементов программы эксперимента. Осо-
бенно это было актуально для выполнения 
тех элементов программы, которые могли 
рассматриваться испытателем как диском-
фортные или даже опасные, а также в тех 
случаях, когда внешний контроль за проце-
дурой выполнения задания отсутствовал или 
был затруднен.

С позиций надежности функционирования 
экипажа также мог вызвать настороженность 
чрезмерно высокий (выше значений 6,5) ин-
декс репродуктивной мотивации. Длительная, 
почти двухлетняя, депривация семейных кон-
тактов у такого испытателя могла стать причи-
ной депрессии или, наоборот, спровоцировать 
агрессивное поведение.

По совокупности проведенных исследо-
ваний для участия в основном этапе экспери-
мента «Марс-500» было отобрано шесть ис-
пытателей – мужчин в возрасте 27–38 лет, трое 
из которых были гражданами России и трое – 
гражданами Франции, Италии и Китая.

Результаты основного  
этапа эксперимента

На основном этапе эксперимента монито-
ринг психической работоспособности и моти-
вации членов экипажа осуществлялся на 12-е, 
82-е, 202-е, 341-е, 403-е и 490-е сутки экспе-

Рисунок 2. Профили мотивации члена экипажа эксперимента «Марс-500» 
и кандидата, не включенного в основной экипаж (здесь и далее области 
высоких и низких значений индексов маркированы различным цветом)
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римента. Всего было проведено шесть сессий 
исследований.

Как видно из рис. 3, в целом, в течение экс-
перимента психическая работоспособность 
всего экипажа сохранялась на достаточно вы-
соком уровне, близком к результатам фоновых 
обследований. При этом, однако, необходимо 
отметить снижение индекса психической рабо-
тоспособности у российских испытателей до 
значения 0,8 (80% уровня ординара) в начале 
эксперимента. 

Возможная интерпретация такого снижения 
связана с некоторыми особенностями адапта-
ции российских членов экипажа к работе на 
макете космической станции в стартовом пе-
риоде эксперимента. В их числе, возможно, не 
преодоленные к моменту первого обследования 
проблемы отношения к, как могло показаться 
испытателям, высокоприоритетными исследо-
вательским программам, подобным изучению 
эффективности новых регенерационных си-
стем жизнеобеспечения в космическом полете, 
с одной стороны, и психологическим тестам – 
с другой, тем более что результаты психологи-
ческих исследований в основном эксперименте 
уже не могли играть столь же значимую для ис-
пытателей роль, как на этапе отбора. Проблемы 
субъективного снижения значимости некото-
рых психологических исследований очевидно 
должны были повлиять на их результаты.

След этих проблем можно было заметить 
и в ходе второй сессии обследований, прово-

дившейся на 82-е сутки эксперимента. Даже 
после более двух с половиной месяцев работы 
на станции индекс психической работоспо-
собности российских испытателей составил 
0,94, что на 6% ниже ординара. Только начи-
ная с третьей сессии обследования показате-
ли психической работоспособности у россиян 
возвращаются к фоновому уровню, т.е. к зна-
чениям, превышающим на 7–15% уровень ор-
динара. С этого времени данные психической 
работоспособности российских членов экипа-
жа практически не отличались от результатов 
иностранных испытателей, для которых были 
характерны незначительные отклонения по-
казателей от уровня фоновых обследований 
(также превышающих на 7–15% уровень ор-
динара) в течение всего эксперимента. 

Таким образом, «проблемы отношения», 
по-видимому, можно отнести только к рос-
сийской выборке. Они имеют культуральный 
характер. В иностранной выборке, представ-
ленной гражданами западноевропейского ре-
гиона и Китая, лежащие в основе этих проблем 
тенденции, по всей вероятности, преодолева-
лись характерными для этих стран традициями 
безусловного и неукоснительного выполнения 
любого служебного задания, вне зависимо-
сти от субъективной значимости этого задания 
в той или иной ситуации. 

В отличие от этого мониторинг мотива-
ционных характеристик членов экипажа вы-
явил ряд сходных черт в динамике результатов 

Рисунок 3. Динамика психической работоспособности российских 
и иностранных членов экипажа в эксперименте «Марс-500»
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обследования российских и иностранных ис-
пытателей. Это особенно заметно при анали-
зе показателей социальных видов мотивации 
развития – мотивации развития личности или 
познавательной мотивации (рис. 4) и мотива-
ции развития социума или мотивации само-
реализации (рис. 5).

В динамике показателей познавательной 
мотивации видны две общие для обеих групп 
испытателей тенденции – спад индексов моти-
вации на протяжении первых 200 суток работы 
на станции и рост показателей на завершаю-
щей стадии эксперимента. Первая тенденция 
отражает нарастание явлений монотонии 
в условиях изоляции от внешнего мира и вы-
нужденного приспособления к обедненной 

информационной среде. Вторая, несомненно, 
отражает «эффект конечного порыва» при при-
ближении окончания работы. 

Представленная на рис. 5 динамика моти-
вации самореализации также показывает сход-
ство результатов российских и иностранных 
испытателей при весьма незначительно коле-
блющихся вблизи уровня ординара значениях 
индекса этого вида мотивации на всем протя-
жении исследования. Определенный интерес 
на этом фоне представляет сравнение пока-
зателей познавательной мотивации и само-
реализации на 276-е сутки эксперимента, т.е. 
непосредственно после завершения наиболее 
важной части программы, связанной с имита-
цией выхода на поверхность Марса.

Рисунок 5. Динамика мотивации самореализации  
членов экипажа в эксперименте «Марс-500»

Рисунок 4. Динамика познавательной мотивации  
членов экипажа в эксперименте «Марс-500»
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Для российских испытателей этот пери-
од сопровождался всплеском познавательной 
мотивации (см. рис. 4), что в большей мере 
соответствовало позиции исследователя, вни-
мание которого сосредоточено на изучении 
объективных особенностей новой ситуации. 
Для иностранных испытателей, по-видимому, 
достижение логической цели «полета» (выход 
в марсианский модуль) в большей мере вос-
принималось как личное достижение, свиде-
тельством чему был зафиксированный на 276-
е сутки наивысший для этой группы индекс 
мотивации самореализации (рис. 5). 

Вместе с тем для некоторых видов мо-
тивации сохранения (рис. 6, 7) этнопсихо-
логические различия оказались достаточно 
существенными. Из рис. 6 видно, что индекс 

мотивации самосохранения иностранцев по-
всеместно превышал результаты российских 
испытателей.

В этих результатах можно увидеть несо-
мненное давление свойственных современ-
ному миру культурных стереотипов. Без-
опасность и комфорт человеческой жизни 
рассматриваются современной европейской 
цивилизацией как ценности высшей приори-
тетности, преобладающие над большинством 
традиционных ценностей, подобных религии, 
общественной солидарности и т.п. Более того, 
абсолютизация индивидуальных ценностей, 
включая свободу личности, нередко приводит 
к деградации и распаду ценностей социаль-
ных, в результате чего упраздняются многие 
моральные нормы, пересматриваются осно-

Рисунок 7. Динамика нравственной мотивации членов экипажа 
в эксперименте «Марс-500»

Рисунок 6. Динамика мотивации самосохранения членов 
экипажа в эксперименте «Марс-500»
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вы брачно-семейных отношений. Наконец, 
возрождая практику революционной ревизии 
истории4, переосмысливается и нередко из-
вращается многовековое историческое на-
следие Европы5.

В этой связи примат ценностей безопас-
ности и комфорта человеческой жизни в обще-
ственном сознании значительной части насе-
ления стран Западной Европы не мог не найти 
своего отражения в весьма высоких индексах 
мотивации самосохранения у испытателей – 
представителей этих стран.

В то же время в структуре ценностей со-
временного российского общества самосохра-
нение играет далеко не столь заметную роль, 
особенно когда речь идет о ценностных ориен-
тациях молодого мужчины. В этом случае, на-
против, высокий уровень мотивации самосо-
хранения скорее получит негативную оценку 
общества и с высокой степенью вероятности 
будет квалифицирован как проявление таких 
нежелательных качеств, как трусость, себялю-
бие и т.п. Несмотря на многие происходящие 
в российском общественном сознании переме-
ны, для него по-прежнему в значительно боль-
шей мере, чем в Западной Европе, характерны 
традиционные ценности, и это в полной мере 
проявилось в низких, в основном лежащих 
ниже линии ординара, индексах мотивации 
самосохранения у российских членов экипажа 
на протяжении большей части эксперимента6. 

Своего рода оборотной стороной отме-
ченных закономерностей стало соотношение 
показателей нравственной мотивации в рос-
сийской и иностранной выборках. Для этого 
вида мотивации, направленного на сохранение 
важнейших социальных ценностей – справед-
ливости, традиционной культуры, религии, об-
щественного порядка и т.п., были характерны 

диаметрально противоположные тенденции. 
Как видно из рис. 7, несмотря на невысокие 
у всего экипажа значения индекса нравствен-
ной мотивации, этот показатель у российских 
испытателей абсолютно превалировал над 
данными их иностранных коллег. 

заключение

В целом, проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы:

 ● комбинация ряда существенных условий 
длительного автономного полета, вклю-
чающая длительное пребывание в огра-
ниченном пространстве в составе малой 
группы, задержки обмена информацией 
с наземными службами и др., позволяет 
сохранить уровень психической работо-
способности членов экипажа на высоком 
уровне, практически не измененным по 
сравнению с уровнем фона;

 ● при отборе и подготовке членов между-
народного экипажа следует обратить 
особое внимание на существование этно-
культурных стереотипов, проявляющихся 
как в особенностях мотивации членов эки-
пажа, так и в возможном появлении про-
блем отношения к отдельным элементам 
полетной программы. В экстремальных 
условиях реального полета несовпадение 
этих стереотипов может стать причиной 
внутригруппового конфликта. В этой связи 
целесообразно проведение специального 
культурального тренинга экипажа;

 ● полученные результаты указывают на це-
лесообразность использования системных 
методов диагностики психической работо-
способности и мотивации в экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности.

4  Подобные эксцессы имели место в период Великой французской революции и в России в 1920-х – начале 1930-х годов.
5  Примером такого извращения может быть весьма распространенное в современной Европе отрицание решающий 

роли Советского Союза в победе над нацистской Германией и нередкое стремление поставить его в один ряд 
с агрессором.

6  Наиболее высокий уровень мотивации самосохранения зафиксирован у российских испытателей на 276-е сутки 
полета, в «особый» период, после выхода «на поверхность Марса». 

Рыжов Б. Н., Чибискова О. В. Психическая работоспособность и мотивация человека...
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Введение

Асоциальное поведение личности – од-
ной из важнейших социально-психологиче-
ских и педагогических проблем российского 
общества. Данное явление за последние двад-
цать лет характеризуется двумя факторами: 
динамикой в развитии и омоложением кон-
тингента, нарушающего нормы социума. Ста-
тистический анализ результатов деятельности 
медико-психолого-социальных учреждений 
показывает неблагоприятную картину раз-
вития асоциальности в поведении, особенно 
несовершеннолетних. 

Подростковый возраст является наибо-
лее сложным этапом личностного развития 
ребенка. Ребенок в подростковом возрасте 
вступает в период взросления, который ха-
рактеризуется физиологическими и психо-
логическими изменениями, интенсивным 
ростом социальных чувств (сочувствие, со-
переживание, самопожертвование), бурным 
развитием эмоций (перепады настроений, по-
вышенная возбудимость, импульсивность). 
В этот период подросток экспериментирует 
в разных социальных ролях, занят активным 
поиском своего «Я». 

Согласно концепции системной психоло-
гии Б. Н. Рыжова [6] возрастная периодизация 
развития личности может быть представлена 

в виде своеобразного круга жизни, состоящего 
из четырех главных жизненных этапов:

 ● эра становления человека как индивида 
и как личности;

 ● эра расцвета, достижения акме;
 ● эра сохранения, обращение челове-
ка к нравственным ценностям и заботе 
о близких;

 ● эра возвращения к себе – эра мудрости 
и обретения покоя.
В рамках данной системной периодизации 

возрастов подростковый возраст находится на 
границе между детством и юностью (эра ста-
новления человека как индивида и как лично-
сти), в течение которого витальная мотивация 
уступает свою актуальность мотивации по-
знания [7].

Как отмечает Л. Ю. Овчаренко, подрост-
ковый возраст – самый трудный из возрас-
тов – представляет собой особый, кризисный 
период становления личности. Являясь опре-
деленным отрезком жизни между детством 
и зрелостью, переходный возраст обычно ха-
рактеризуют как переломный, критический. 
Он сопровождается рядом специфических 
особенностей, кардинальных преобразований 
в сферах сознания, деятельности и системы 
взаимоотношений [3].

В подростковом возрасте становятся не-
значимыми взаимоотношения со взрослыми 

РЕфЕРЕНТНыЕ ГРуППы И ЦЕННОСТНыЕ ОРИЕНТАЦИИ
ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛьНыМ ПОВЕДЕНИЕМ

Челышева Ю. В. 
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Статья посвящена изучению роли референтных группы в формировании ценностных ориентаций 
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(родителями и учителями), в то же время 
отношения со сверстниками приобретают 
первостепенное значение. Это связано с пре-
образованиями, происходящими в эмоцио-
нально-волевой и мотивационной сферах под-
ростка, в процессе межличностного общения. 
В данный период поведение молодого чело-
века определяется тремя факторами: физио-
логическими особенностями, социальным 
положением и индивидуально-личностными 
особенностями подростка. Эти факторы могут 
привести к серьезным кризисным ситуациям 
в развитии личности подростка, а также, как 
отмечают А. В. Иванов и Ю. В. Челышева, 
к различного рода девиациям, агрессивному 
и асоциальному поведению [2].

Под асоциальным поведением понимают 
сложное социально-педагогическое и психо-
логическое явление, которое характеризуется 
разнообразными признаками отклонения от 
нормы поведения и несоответствием поведе-
ния социальным нормам жизни в обществе. 
Такое поведение в современной психолого-
педагогической, социальной и юридической 
литературе описано достаточно разнопланово 
[8]. Значительная часть исследований в данной 
области связана с изучением биологических 
причин асоциальности. Однако интеллекту-
альные возможности и общие особенности 
типологических свойств личности трудного 
подростка свидетельствуют о педагогической 
запущенности в воспитании и образовании. 
Основой асоциального поведения становят-
ся нарушения социализации, задержка в раз-
витии, поведенческие нарушения. Таким об-
разом, ведущими причинами асоциальности 
являются причины социального характера. 

Социальная ситуация в российском об-
ществе такова, что к категории детей и под-
ростков, ведущих асоциальный образ жизни, 
относятся дети из вполне благополучных, пол-
ных, финансово состоятельных семей. Ребенок 
в такой семье в результате отсутствия эмоци-
онально-личностного контакта с родителями, 
занятыми на работе, ощущает эмоциональную 
пустоту и социальную свободу. Его досуг не 
контролируется, он по-своему усмотрению 
распоряжается свободным временем. У таких 
несовершеннолетних возникает соблазн нару-
шить правила и нормы поведения в социуме, 
оказаться в группе правонарушителей. 

Существенное влияние на мотивацию 
поведения ребенка в этот период оказывают 

центральные личностные новообразования – 
ценностные ориентации, связанные с направ-
ленностью личности, с формированием ее 
взглядов на социум и на себя. Сформирован-
ная система ценностных ориентаций выражает 
внутреннюю позицию отношений личности 
с социумом. Ценностные ориентации – это 
прежде всего избирательное отношение лич-
ности к материальным и духовным ценностям, 
система жизненных установок, убеждений, 
осознанное поведение, способ дифференци-
ации человеком объектов по их значимости.

В качестве условий, обеспечивающих ре-
зультативность формирования положительных 
ценностных ориентаций, Е. С. Романова выде-
ляет включенность школьников в продуктив-
ную, творческую деятельность: решение за-
дач, разбор проблемных ситуаций, обсуждение 
и анализ реальных документов, когда приобре-
таются навыки ведения дискуссий, отстаива-
ния собственной точки зрения. Известно, что 
активную позицию в освоении явлений соци-
ально-экономического спектра, экономическое 
правовое сознание легче сформировать, когда 
ученик сам участвует в проектах, связанных 
с моделированием социально-экономических 
явлений, созданием модели реального взрос-
лого общества. В этом пространстве деятель-
ность школьников может быть организована 
с воспроизводством всех основных идеальных 
образцов трудового и социального взаимодей-
ствия. Для этого нужно включить школьника 
в окружающий мир во всем его многообразии. 

Социальные представления необходимо 
соотнести с реалиями жизни. Особое значение 
придается системе психологической поддерж-
ки, которая осуществляется путем оптимиза-
ции психологического состояния человека как 
следствие полного разрешения или снижения 
актуальности психологических проблем, пре-
пятствующих трудовой, профессиональной, 
социальной самореализации на каждом из 
этапов жизни индивидуума, малых групп, 
коллективов, формальных и неформальных 
объединений людей [4]. 

Однако ведущим источником формирова-
ния социальных норм и ценностных ориента-
ций для подростка, особенно с асоциальным 
поведением, является референтная группа, 
которая служит своеобразным стандартом, 
системой отсчета для себя и других.

Референтная группа – это объединение, 
к которому подросток относит себя, ориенти-
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руясь при этом на ценности и нормы данной 
группы; последние он берет за основу своих 
нравственных представлений. Мы согласны 
с концепцией ряда исследователей, которые 
считают референтную группу своеобразным 
стандартом оценки себя и других, а также ис-
точником формирования социальных устано-
вок и ценностных ориентаций.

Понятие «референтная группа» широко 
используется для объяснения самых разно-
образных явлений: непоследовательности 
в поведении подростка в условиях новой со-
циальной ситуации, признаков преступности 
среди несовершеннолетних, маргинальности 
личности, разнообразных конфликтов, асоци-
ального поведения.

Таким образом, цель исследования – выяв-
ление референтных и ценностных ориентаций 
подростков с асоциальным поведением.

Организация и методы исследования

Для выявления референтной современных 
подростков было проведено эмпирическое ис-
следование на базе ГБОУ СОШ № 1315, ГБОУ 
СОШ № 1847, ГАОУ СОШ № 1 Москвы. В экс-
перименте приняли участие ученики 7–9-х 
классов в возрасте от 13 до 16 лет. Подростки 
были разделены на две группы: благополуч-
ные и педагогически запущенные учащиеся 
с асоциальным поведением, относящиеся 
к категории «безнадзорные». В каждой группе 
было 120 подростков (74 юноши, 46 девушек).

Для определения референтных и ценност-
ных ориентаций подростков были использо-
ваны следующие методики исследования [5]: 
тест М. Рокича в модификации Д. А. Леонтье-
ва – для изучения уровней структуры систе-
мы ценностных ориентаций; тест смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО), разработанный 
Д. А. Леонтьевым, который наряду с общим 
показателем осмысленности жизни включает 
пять субшкал, отражающих три конкретные 
ориентации: цели жизни, процесс жизни, ре-
зультативность жизни и два аспекта локуса 
контроля; самоактуализационный тест (САТ) 
Л. Я. Гозмана – для изучения степени соот-
ветствия ценности испытуемых ценностным 
ориентациям самоактуализирующейся лично-
сти; опросник уровня субъективного контроля 
(УСК) над разнообразными жизненными си-
туациями; опросник самоотношения (ОСО) 
С. Р. Пантилеева и В. В. Столина – для изуче-

ния особенностей самооценки и Я-концепции; 
русифицированная методика для изучения 
ценностей личности Ш. Шварца, которая 
разработана с использованием типов ценно-
стей М. Рокича, но охватывает более широкий 
круг ценностей; тест мотивации достижений 
Т. А. Махрабяна; опросник потребности в до-
стижениях Ю. М. Орлова – для изучения ос-
новных характеристик мотивационно-потреб-
ностной сферы. 

В данной статье представлены результаты 
изучения системы ценностных ориентаций по 
тесту М. Рокича в модификации Д. А. Леон-
тьева, а также приведены результаты опроса 
подростков с использованием авторской ан-
кеты определения ценностных ориентаций 
подростков (Ю. В. Челышева) и опросника 
С. А. Беличивой для выявления референтной 
группы [1].

Результаты и их обсуждение

В результате исследования ценностных 
ориентаций и направленности личности бла-
гополучных подростков и подростков с асо-
циальным поведением, относящихся к ка-
тегории «безнадзорные», были получены 
следующие данные. Тест М. Рокича в моди-
фикации Д. А. Леонтьева выявил определенные 
гендерные различия в определении жизнен-
ных ценностей благополучных подростков 
и подростков с асоциальным поведением, 
относящихся к категории «безнадзорные». 
Девочки первые места отводили таким ценно-
стям, как «счастливая семейная жизнь» (4,55), 
«интересная работа» (4,35), «любовь» (4,26). 
Лидирующее положение занимают такие цен-
ности, как «здоровье» (4,20), «хорошие и вер-
ные друзья» (4,00). Средние места в иерархии 
ценностей отведены «активной жизненной 
деятельности» (3,80), «равенству» (3,75), 
«познанию и интеллектуальному развитию» 
(3,60), «материальному обеспечению жиз-
ни» (3,45). Наименее значимые ценности для 
девочек – «творческая деятельность» (3,35), 
«общественное признание» (3,25). Остальные 
ценности не определяют жизненную позицию 
девочек. Мальчики показали большую ориен-
тированность на «интересную работу» (4,55) 
и «хороших и верных друзей» (4,45). Среди 
ведущих ценностей, определяющих ядро 
ценностей для мальчиков данной группы, от-
мечены «познание» (4,35), «здоровье» (4,28), 
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«уверенность в себе, независимость» (4,23). 
Также высоко оцениваются «счастливая се-
мейная жизнь (3,75), «любовь» (3,65), «актив-
ная деятельная жизнь» (3,50). Малоценными 
мальчикам представляются такие ценности, 
как «красота природы» (3,20), «творческая де-
ятельность» (3,10), «терпимость» (3,00).

В целом по группе подростков ценности 
распределились таким образом: наиболее зна-
чимые терминальные ценности – «интересная 
работа» (4,42), «счастливая семейная жизнь» 
(4,35), «наличие хороших и верных друзей» 
(4,22), «здоровье» (4,14); наименее значимые 
ценности – «терпимость» (3,15), «получение 
удовольствия» (3,12), «общественное призна-
ние» (3,10).

Анализ результатов по «инструменталь-
ным ценностям» показал, что у данной груп-
пы подростков высший ранг занимают «неза-
висимость», «образованность», «честность», 
«рационализм». Результаты опроса благопо-
лучных подростков и подростков с асоциаль-
ным поведением, относящихся к категории 
«безнадзорные», с использованием авторской 
анкеты определения ценностных ориентаций 
подростков были следующие. Данная анкета 
для подростков включала 15 вопросов, на-
правленных на выявление наиболее значимых 
ценностей, определение интересов и идеалов 

подростков, отношений с другими людьми: 
взрослыми и друзьями. Результаты анкетиро-
вания представлены в табл. 1.

По данным таблицы можно отметить при-
оритеты благополучных подростков и под-
ростков с асоциальным поведением, отно-
сящихся к категории «безнадзорные». Для 
благополучных подростков важными жизнен-
ными ценностями являются «семья», «доста-
ток», «здоровье», «любовь», «развлечения» 
и «дружба». Процентное соотношение по дан-
ным категориям практически одинаковое (от 11 
до 17%). Для подростков с асоциальным по-
ведением, относящихся к категории «безнад-
зорные», важные позиции занимают ценно-
сти «развлечение» (17,5%), «достаток» (17%) 
и «власть» (13,5%). Ценности «саморазвитие», 
«работа», «образование» и «жизненные прин-
ципы» теряют свою важность и значимость для 
данного контингента испытуемых.

Далее были выявлены предпочтения и ин-
тересы подростков. Ответы на вопрос «Чем вы 
занимаетесь в свободное время?» приведены 
в табл. 2.

Таким образом, можем отметить, что для 
благополучных подростков предпочтения в ор-
ганизации досуга связаны со встречами с дру-
зьями (43%) и просмотром телевизора (25%). 
При этом все позиции опросника оказались 

Т а б л и ц а  1
Выявление ценностных ориентаций подростков

Ценностные ориентации

Результаты опроса
(соотношение, %)

Благополучные подростки
Подростки с асоциальным 
поведением, относящиеся  

к категории «безнадзорные»
Семья 11 7,5
Достаток (материальное благополучие) 11 17
Здоровье 12,5 8
Любовь 12 10
Работа 6 2
Жизненные принципы 2 4
Образование 7,5 4
Власть 4 13,5
Дружба 13 16
Развлечения 17 17,5
Саморазвитие 4 0,5
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заполнены. Подростки отдают предпочтение 
и чтению книг, и посещению дискотек, и по-
сещению кружков. Подростки с асоциальным 
поведением, относящиеся к категории «без-
надзорные», предпочитают встречи с друзья-
ми (45%), просмотр телевизора (25%) и по-
зицию опросника «другое» (16,5%), куда они 
отнесли компьютерные игры.

Далее исследование было направлено на 
выявление референтной группы, которая игра-
ет важную роль в процессе становления лич-
ности в подростковом возрасте.

Для выявления референтной группы был 
применен опросник С. А. Беличивой.

Группам был задан вопрос «Чье мнение 
для Вас является решающим? Варианты отве-
тов: а) одноклассников; б) друзей вне школы; 
в) взрослых.

1. При совершении тех или иных поступ-
ков?

2. При оценке своих высказываний о по-
литической ситуации в мире?

3. При оценке своих правовых знаний?»
Таким образом, в морально-этической, 

правовой и гражданской ориентации подрост-
ков мы поставили задачу определить реаль-
ную референтную группу и сравнить реаль-
ное поведение подростков с  ориентацией их 
референтной группы. Результаты обработки 
ответов представлены в табл. 3.

Привелем итоги выявления реальных ре-
ферентных групп благополучных подростков 

(группа 1) и подростков с асоциальным пове-
дением, относящихся к категории «безнадзор-
ные» (группа 2). Во-первых, благополучные 
подростки и подростки с асоциальным пове-
дением предпочитают разные референтные 
группы. Так, при морально-этической ори-
ентации, оценивая свои поступки, подростки 
из 1-й группы в первую очередь считаются 
с мнением одноклассников (39%), во вто-
рую – с мнением взрослых (32%) и лишь в тре-
тью очередь – с мнением друзей вне школы 
(25%). Большинство подростков из 2-й группы 
(46,6%), наоборот, ориентируются на мнение 
друзей вне школы, неформальные и асоциаль-
ные уличные группы. Большая часть опрошен-
ных не ответила на данный вопрос (27,8%), 
и лишь единицы подростков данной категории 
ориентируются при оценке своих поступков 
на взрослых и одноклассников (9,2 и 16,4%).

Анализируя позицию, связанную с граж-
данской ориентацией подростков, можно сде-
лать вывод, что они предпочитают прислу-
шиваться к мнению взрослых. Однако в 1-й 
группе эти ответы составили 74%, а во 2-й – 
всего 31,5%, поскольку при определении 
гражданской позиции 40% подростков с асо-
циальным поведением не имеют возможности 
посоветоваться с кем-либо в силу своей без-
надзорности.

Вообще, количество оставленных без от-
вета вопросов у подростков из 2-й группы во 
всех трех показателях достаточно высокое. 

Т а б л и ц а  2
Выявление предпочтений и интересов подростков

Организация досуга

Результаты опроса
(соотношение, %)

Благополучные подростки
Подростки с асоциальным по-
ведением, относящиеся к кате-

гории «безнадзорные»
Чтение книг 8,5 0,5
Просмотр телевизора 25 25
Встречи с друзьями 43 45
Посещение кружков по инте-
ресам

7,5 1

Посещение дискотек, ночных 
клубов и др.

7,5 10

Занятия спортом 5 2
Другое 3,5 16,5

Челышева Ю. В. Референтные группы и ценностные ориентации подростков c асоциальным поведением
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Рассматривая морально-этическую ориента-
цию, можно заключить, что показатели асо-
циальных подростков составляют 27,8%, что 
более чем в пять раз превышает показатели 
благополучных, в правовой ориентации – 
36,5% (более чем в восемь раз по сравнению 
с благополучными), в гражданской ориента-
ции – 40% (более чем в шесть раз). Такие ре-
зультаты могут свидетельствовать либо о по-
верхностных контактах подростков со своим 
близкими (родителями, другими родственни-
ками, в том числе с братьями и сестрами), либо 
об отсутствии стремления к самопознанию, 
а может быть, о том и другом вместе. Одновре-
менно с этим следует отметить, что у учащих-
ся из 1-й группы (27,5%) наблюдается уклон 
на неформальные группы, друзей вне класса. 
Это не свидетельствует о нарушении процесса 
социализации, поскольку данные группы объ-
единяются по интересам, с учетом социально 
значимой деятельности и под влиянием роди-
телей или педагогов. 

Таким образом, сравнивая реальные рефе-
рентные группы, на которые ориентируются 
благополучные подростки и несовершенно-
летние с асоциальным поведением, можно 
сделать вывод, что референтные группы как 
механизм социализации играют весьма су-
щественную роль в усвоении подростком 
определенного социального опыта. Содер-

жание групповой деятельности, групповые 
ценности и нормы в значительной мере опре-
деляют социальное развитие подростка, его 
морально-этические представления. Выбор 
референтной группы подростком необходимо 
начинать с анализа условий, которые имеются 
в той или иной группе. Поскольку формирова-
ние самосознания представляет собой важный 
фактор профессионального и духовного само-
определения, референтная группа необходима 
подростку для формирования представления 
о себе, для повышения самооценки.

Сравнивая самооценки испытуемых с ожи-
даемыми оценками от лица учителей, одно-
классников и уличных друзей, можно сделать 
вывод о существовании у подростков так на-
зываемой престижной неудовлетворенности, 
т.е. неудовлетворенности несовершеннолет-
них из 2-й группы своим статусом в классном 
коллективе. Причем 52% опрошенных под-
ростков из 2-й группы испытывают полную 
престижную неудовлетворенность и от лица 
педагогов и от лица одноклассников, в то вре-
мя как в исследуемой 1-й группе выявилось 
лишь 4% подростков, не удовлетворенных сво-
им статусом. 40% подростков из 2-й группы 
продемонстрировали частичную престижную 
неудовлетворенность либо от лица учителей 
(31%), либо от лица одноклассников. Таким 
образом, лишь 8% подростков с асоциальным 

Т а б л и ц а  3
Реальные референтные группы благополучных подростков и подростков  
c асоциальным поведением, относящихся к категории «безнадзорные», %

Ценностные ориен-
тации

Группы испытуе-
мых

Ориентируются на мнение
Родителей/
учителей

Друзей 
в школе

Друзей вне 
школы Нет ответа

Морально-этическая Благополучные под-
ростки 32 39 25 4

Подростки с асоци-
альным поведением 9,2 16,4 46,6 27,8

Правовая Благополучные 
подростки 18,5 51,0 28,5 2

Подростки с асоци-
альным поведением 11,2 23,8 28,5 36,5

Гражданская Благополучные 
подростки 74 11 9,5 5,5

Подростки с асоци-
альным поведением 31,5 5,1 23,4 40
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поведением удовлетворены своим статусом 
в классе, в школе. Потребность самоутверж-
дения реализуется у них на улице.

В заключение следует отметить, что рас-
крытие социальных аспектов, влияющих на 
поведение личности, необходимо для органи-
зации социально-педагогической среды, в ко-
торой созданы условия для формирования ве-
дущих механизмов и способов социализации. 
В результате такой положительной социализа-
ции внешние поведенческие механизмы груп-
повых норм и ценностей переходят в систему 
внутренней регуляции. 

Таким образом, асоциальное поведение 
несовершеннолетних, относящихся к катего-
рии «безнадзорные», характеризуется особой 
системой отношений, несформированностью 
личностной компетентности, отсутствием 
сформированности социально-значимых цен-
ностей и ценностных ориентаций. 

В подростковом возрасте возникает избира-
тельность в отношениях, активность в выборе 
группы общения и референтных групп, возни-
кают эффекты отчуждения. Выбор подростков 

определяется наличием необходимых условий 
для формирования самосознания, самооценки, 
для реализации потребности в самоутвержде-
нии и завоевании определенного престижного 
статуса в популяции сверстников.

заключение

Асоциальное поведение несовершеннолет-
него – социальное явление. Невозможность 
и нежелание родителей заниматься воспита-
нием детей приводит к тому, что подростки 
уходят на улицу, которая становится для них 
источником формирования социальных норм 
и ценностных ориентаций. Здесь для подростка 
ведущую роль играет референтная группа. Дан-
ное исследование показывает, что референт-
ная группа положительной направленности 
в контексте решения проблемы асоциального 
поведения несовершеннолетних позволяет по-
высить уровень социальной компетентности 
подростков, способность адекватно ориенти-
роваться в социальной ситуации, умение выби-
рать адекватные способы общения и поведения.

Литература

1.  Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М.: Социальное здоровье России, 1994. 224 с.
2. Иванов А. В, Алиева С. В., Белинская А. Б. и др. Социальная педагогика: Уч. пособие. М., 2010. 424 с.
3.  Овчаренко Л. Ю. Проблемы успешности социально-психологической адаптации подростков в современной 

среде // Системная психология и социология. 2015. № 10(13). С. 44–56.
4.  Романова Е. С. Потенциал вузовской науки в обеспечении гражданского и профессионального становления 

участников образовательного процесса // Системная психология и социология. 2010. № 2. С. 28–42.
5.  Романова Е. С. Психодиагностика: Уч. пособие. – 3-е изд., доп. М.: КНОРУС, 2011. 336 c.
6.  Рыжов Б. Н. Системная психология (методология и методы психологического исследования). М.: МГПУ, 

1999. 27 c.
7.  Рыжов Б. Н. Системная периодизация развития // Системная психология и социология. 2012. № 1(5). 

С. 5–24.
8.  Челышева Ю. В. Социальные проблемы личностного развития учащихся асоциального поведения // 

Педагогика и современность. 2015. № 5(19). С. 57–64.

References

1.  Belicheva S. A. Fundamentals of preventive psychology. M.: Social health of Russia, 1994. 224 p.
2.  Ivanov A. V., Alieva S. V., Belinskaya B.A. e. a. Social Pedagogy: Textbook. M., 2010. 424 p.
3.  Ovcharenko L. Yu. Issues the Success of Socio-Psychological Adaptation of Teenagers in the Modern Environ-

ment // Systems Psychology and Sociology. 2015. № 1(13). P. 44–56.
4.  Romanova E. S. The Potential of University Research in Promoting Civic and Professional Development of 

Participants of Educational Process // Systems Psychology and Sociology. 2010. № 2. P. 28–42.
5.  Romanova E. S. Psychodiagnostics: Textbook. – 3rd ed., extra. M.: KNORUS, 2011. 336 p.
6.  Ryzhov B. N. Systems Psychology (Methodology and Methods of Psychological Research). M.: MCTTU, 1999. 
7.  Ryzhov B. N. System Periodization of Development // Systems Psychology and Sociology. 2012. № 1(5). P. 5–24.
8.  Chelysheva Yu. V. Social Problems of Students’ Personal Development of Antisocial Behavior // Pedagogy and 

Modernity. 2015. № 5(19). P. 57–64.

Челышева Ю. В. Референтные группы и ценностные ориентации подростков c асоциальным поведением



30

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 4 (16)

Введение

В последние годы понятие «качество жиз-
ни» заняло в общественном и научном мне-
нии прочное положение. Растущий интерес 
к проблематике качества жизни свидетель-
ствует о том, что наше общество озабочено 
уже не столько проблемами самосохранения, 
сколько вопросами устойчивого социального 
развития [4, 5, 9]. По определению Всемир-
ной организации здравоохранения качество 
жизни – это восприятие индивидуумом его 
положения в жизни в контексте культуры 
и системы ценностей, в которых индивидуум 
живет, и в связи с целями, ожиданиями, стан-
дартами и интересами этого индивидуума [6, 
8]. Г. М. Зараковский считал, что смысл жиз-
ни дает человеку основной критерий качества 
его жизни в части духовно-психологической 
составляющей. Наличие личностного смысла 
жизни создает перспективу жизненного пути 
и тот психологический стержень, который 
позволяет человеку преодолевать различные 
трудности и испытания, возникающие на жиз-
ненном пути [2, с. 63].

Неисчерпаемыми возможностями обла-
дает танцевально-двигательная терапия. Еще 
до появления языка движение и жесты были 
средством коммуникации первобытных людей 
[3]. Танцевально-двигательная терапия – это 

психотерапевтическое использование танца 
и движения как процесса, способствующего 
интеграции эмоционального и физического 
состояния личности, восприятия своего по-
ложения в группе. С помощью танца можно 
передать радость, грусть, боль, горе, счастье 
[1]. Танцевальные упражнения оказывают бла-
гоприятное влияние на сердечнососудистую, 
дыхательную и нервную системы организма, 
а также способствуют установлению межлич-
ностных отношений в группе, самовыражению 
и самоутверждению подростка [7]. В танце-
вально-двигательной терапии человек сам ис-
следует себя, свои достижения и развивается 
по собственному пути, а терапевт следует за 
ним Основной принцип танцевально-двига-
тельной терапии – взаимоотношения между 
движением и эмоцией [3, 10].

Таким образом, в данной статье обсужда-
ются следующие вопросы:

 ● развитие и изменение системы отношений 
и взаимоотношений личности;

 ● признание участниками тренинга за собой 
и другими права на непохожесть, нетипич-
ность, уникальное существование;

 ● развитие способности к эмпатии и безоце-
ночному принятию другого человека;

 ● повышение уровня мотивации к обучению.
Занятия с применением танцевально-

двигательной терапии в группах подростков 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛьНО-ДВИГАТЕЛьНОй ТЕРАПИИ  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С НАРушЕНИЕМ зРЕНИЯ

Коган Б. М.,
Яковлева А. В.
МГПУ, Москва

В статье рассмотрено влияние танцевально-двигательной терапии на показатели качества жизни, 
индекса психологического благополучия и успеваемость по основным школьным дисциплинам 
у подростков с нарушениями зрения.
Ключевые слова: нарушение зрения, подростковый возраст, танцевальная терапия.

THE USE OF DANCE-MOVEMENT THERAPY  
AMONG ADOLESCENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT

Kogan B. M.,
Yakovleva A. V.

MCTTU, Moscow

The article focuses on the impact of dance / movement therapy on quality of life, Index of psychological 
well-being and academic performance in basic school subjects in adolescents with visual impairments.
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с нарушением зрения подразумевают воздей-
ствие на показатель качества жизни, их ком-
муникацию со сверстниками, со старшими, 
с представителями противоположного пола; 
осознание и принятие эмоциональных и физи-
ческих изменений, происходящих в этот пери-
од онтогенеза; развитие социальных умений, 
навыков адекватного поведения в обществе, 
уверенности в себе. 

Целью данной статьи является изучение 
влияние тренинга с элементами танцеваль-
но-двигательной терапии на качество жизни, 
учебную успеваемость подростков с наруше-
нием зрения.

Методики и методы исследования.
характеристика групп участников 

эксперимента

Для исследования были отобраны две 
группы испытуемых. Основную группу со-
ставили подростки с нарушенным зрением.

Исследование проводилось на базе школ-
интернатов Москвы и Московской области. 
На основании медико-офтальмологического 
диагноза в исследовании принимали участие 
подростки с остротой зрения на лучше видя-
щем глазу до 0,04 и слепые – 43 подростка, 
а также слабовидящие подростки с визусом 
от 0,05 до 0,4 – 57 человек. 

Среди испытуемых у 32% в анамнезе отме-
чалась резидуальная энцефалопатия, у 30% – 
органическое поражение ЦНС, у 28% – астма, 
гастрит. Основная масса учащихся страдает 
нарушениями осанки и плоскостопием. Соци-
альный статус испытуемых можно определить 
как относительно неблагополучный, а именно: 
группа социальной поддержки (42,8%); дети 
из малообеспеченных семей (13,2%); сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей 
(7,6%); дети, опекаемые родителями-инвали-
дами (7%); дети из многодетных семей (8%); 
дети из неполных семей (7%).

Возраст подростков варьировался от 14 
и до 16 лет.

Всего было обследовано 150 человек.
Контрольную группу составили 50 зрячих 

подростков. Учащиеся являются здоровыми, 
имеют средние показатели физического и по-
лового развития. Социальный статус испытуе-
мых можно определить как относительно бла-
гополучный, а именно: 5,3% испытуемых – из 
многодетных семей, 15% – из неполных семей, 

10,6% – из малообеспеченных семей, 24,1% – 
с неродным русским языком.

Методы исследования:
 ● наблюдение;
 ● психолого-педагогическое исследование 
(контрольные и проверочные работы уча-
щихся, сочинения);

 ● индекс общего психологического благопо-
лучия (по H. Dupuy);

 ● модифицированная шкала Пирса – Харри-
са и PedsQL 4.0.
Программа тренинга для подростков с на-

рушением зрения состояла из трех блоков: 
 ● диагностического и формирующего дове-
рительные отношения;

 ● практического; 
 ● закрепляющего и релаксационного. 

Результаты и их обсуждение

На первом этапе наблюдали за телом 
и движениями участников, а также помога-
ли подросткам освоиться с пространством, 
в котором проходили занятия, принять роль 
танцевально-двигательного терапевта и уяс-
нить правила группы. На начальном этапе за-
нятий у мальчиков с нарушением зрения были 
выявлены пассивность, нежелание входить 
в группу, некая агрессивность по отношению 
к участникам. Девочки с большой насторо-
женностью относились к занятиям, у них на-
блюдались мышечные зажимы, эмоциональ-
ная скудность, невысокий уровень принятия 
мужского образа. Доверительные отношения 
с участниками группы строились постепенно. 
Уже на втором занятии подростки стали рас-
крывать свои эмоции, переживания, чувства, 
рассказывать о себе, о семье.

В процессе тренинга, повторяя и уси-
ливая движения, исследователи смогли по-
мочь каждому участнику осознать чувства 
и особенности своего поведения и поведения 
других участников. Из результатов нашего 
исследования стало очевидно, что тренинг 
с элементами танцевально-двигательной 
терапией помогает установить подросткам 
понимание своего внутреннего мира, своих 
личностных и гендерных особенностей на 
телесном уровне. 

Через два месяца после завершения тре-
нинговых занятий с элементами танцеваль-
но-двигательной терапии было проведено 
повторное наблюдение и диагностическое ис-
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следование личностных особенностей, уровня 
качества жизни, а также были проанализиро-
ваны учебные достижения подростков.

Анализ влияния тренинга с элементами 
танцевальной терапии на школьную успе-
ваемость, учебные достижения был прове-
ден сравнением среднего балла учащихся по 
классному журналу по основным предметам 
(русский язык, литература, алгебра и исто-
рия) и с результатами метода включенного 
наблюдения.

Как видно из табл. 1, в результате танце-
вальной терапии школьная успеваемость под-
ростков с нарушением зрения значительно 
улучшилась. Полученные средние оценки в те-
чение последующих трех месяцев возросли 
как у девочек, так и у мальчиков. Представля-
ется, что очевидный рост успеваемости связан 
с тем, что благодаря тренингу с элементами 
танцевальной терапии подростки с нарушени-
ем зрения (по оценке преподавателей) обрели 
«уверенность в себе», снизился «страх перед 
учителем», они стали проявлять значительную 
активность, отвечая у доски. После терапии 
подростки охотно включались в решение бо-
лее трудных задач, требующих длительного 
интеллектуального напряжения.

В результате диагностического исследова-
ния было выявлено, что субъективная оценка 

качества жизни и индекса психологического 
благополучия подростков с нарушением зре-
ния после проведения тренинга с элементами 
танцевально-двигательной терапии значитель-
но изменились по сравнению с данными, полу-
ченные нами раннее (табл. 2). 

Сравнительный анализ показателей в об-
следованных группах продемонстрировал, 
что интегральная оценка психологического 
благополучия в основной группе достоверно 
увеличилась (табл. 3). 

После проведения тренинга статистиче-
ски значимые различия между группами не 
выявлены. Однако подростки с нарушением 
зрения меньше стали испытывать беспокой-
ство, страх, нерешительность, что непосред-
ственно связано с показателями субшкалы 
«Общее здоровье», которые статистически 
достоверно повысились. Хочется подчер-
кнуть, что снизилось эмоциональное на-
пряжение подростков с нарушением зрения, 
которое приводило к развитию чувства тре-
воги. Незначительно повысился уровень по-
казателя «Жизненная энергия», он сравнялся 
с данными контрольной группы. 

При повторном исследовании показателей 
качества жизни, проведенном по модифициро-
ванной шкале Пирса – Харриса, выявлено, что 
состояние здоровья подростков с нарушением 

Т а б л и ц а   1
Средний показателей успеваемости старшеклассников  

по результатам психологической коррекции (n = 50)

Предмет До танцевальной терапии После танцевальной терапии
Русский язык 3,65±0,15 4,25±0,25*
   - девочки 3,78±0,17 4,21±0,14*
   - мальчики 3,52±0,19 4,30±0,11**
Литература 4,10±0,10 4,41±0,11*
   - девочки 4,22±0,06 4,61±0,10*
   - мальчики 4,12±0,08 4,32±0,11
История 4,20±0,11 4,76±0,07**
   - девочки 4,22±0,12 4,61±0,10
   - мальчики 4,12±0,07 4,62±0,10**
Алгебра 3,40±0,16 4,28±0,14**
   - девочки 3,82±0,15 4,20±0,16*
   - мальчики 3,65±0,15 4,19±0,15*

* p<0,05. 
** p<0,01 по сравнению с результатами, полученными до тренинга. 
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зрения после тренинга существенно повыси-
ло их повседневную жизненную активность, 
мобильность и способность к самообслужи-
ванию. Снизился уровень тревожности, вырос 
уровень счастья и удовлетворенности, изме-
нилось отношение к собственному здоровью. 
По шкалам «Поведение», «Интеллектуальный 
и школьный статусы», «Психологический ста-
тус» не было обнаружено существенного вли-
яния проведенного тренинга. 

Представленные ранее результаты ис-
следования личностных характеристик под-
ростков с нарушением зрения выявили опре-
деленные их отличия от нормально видящих 
сверстников [4, 8]. Результаты тестирования 
показали, что у подростков с нарушениями 
зрения после предложенного тренинга моди-
фицировались некоторые личностные особен-
ности: снизился уровень невротического син-

дрома астенического типа со значительными 
психосоматическими нарушениями; умень-
шился уровень психопатизации, создающий 
предпосылки для импульсивного поведения; 
редуцировалась выраженность психопатоло-
гического депрессивного синдрома в эмоцио-
нальном состоянии, в поведении, в отношении 
к себе и социальной среде. Значительно реже 
у представителей основной группы фикси-
ровались неустойчивое эмоциональное со-
стояние со склонностью к аффективному 
реагированию; плохая защищенность к воз-
действию стресс-факторов обычных жизнен-
ных ситуаций, базирующаяся на уверенности 
в себе, оптимистичности и активности; высо-
кая тревожность, скованность, неуверенность, 
стремление к доверительно-откровенному вза-
имодействию с окружающими при высоком 
уровне самокритичности.

Т а б л и ц а   2
Общая характеристика индекса психологического благополучия подростков

Субшкала Основная группа Контрольная группа 
Тревога 51,2/72,1* 72,4/98,4*
Депрессия 64,3/73,3* 76,1/88,4*
Самоконтроль 72,9/76,8* 86,3/96,1*
Общее здоровье 77,8/89,7* 85,8/101,4*
Эмоциональное благополучие 73,1/79,0* 77,6/89,6*
Жизненная энергия 81,7/91,3* 98,1/99,5*

* Данные после проведения тренинга с танцевально-двигательной терапией.

Т а б л и ц а  3
Общая характеристика качества жизни подростков  

по модифицированной шкале Пирса – харриса

Субшкала Основная группа Контрольная группа 
Поведение 77,8/79,3* 80,0/81,3*

Интеллектуальный и школьный  
статусы 76,3/77,8* 77,9/79,4*

Внешность 72,6/74,1* 81,4/81,9*
Тревожность 73,9/76,1* 78,7/80,0*
Популярность 79,2/80.0* 84,1/86,3*
Счастье и удовлетворенность 77,0/78,3* 83,6/85,6*
Здоровье 79,3/79,9* 88,8/90,0*
Психологический статус 80,2/81,7* 83,7/84,1*

* Данные после проведения тренинга с танцевально-двигательной терапией.
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По окончании тренинга на основе заклю-
чений независимых экспертов (учителей, му-
зыкальных работников) и наблюдения можно 
утверждать, что у девушек и юношей подрост-
кового возраста с нарушением зрения отмеча-
ются весьма положительные тенденции, у них 
фиксируются: 

 ● более целостное и гармоничное гендерное 
самосознание;

 ● рост эмоционального самопринятия;
 ● достаточно резкий скачок в творческом 
развитии;

 ● повышение личностной самооценки;
 ● увеличение уровня мотивации к обучению; 
 ● улучшение координации движений.

заключение

Таким образом, подводя итог проведенному 
исследованию, можно с уверенностью сказать, 
что тренинг с элементами танцевально-двига-
тельной терапии сориентировал подростков 
с разной степенью нарушения зрения на разви-
тие и рост личностных качеств, коммуникацион-
ную компетентность, удовлетворенность собой 
и другими, положительные изменения в психи-
ке, большую гибкость в поведении. После за-
нятий застенчивые и неуверенные в себе под-
ростки с нарушением зрения вступают в контакт 
c нормально видящими сверстниками гораздо 
легче, когда звучит приятная их слуху музыка.
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Введение

Проблема возникновения тревожных эмо-
циональных состояний у детей дошкольного 
возраста является одной из наиболее актуаль-
ных. Дети все чаще полностью или частично 
лишаются родительского внимания в обще-
нии, оказываются в неблагоприятных усло-
виях социального взаимодействия. С каждым 
годом увеличивается количество детей, вос-
питывающихся вне семьи. Это дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лишенные 
социально-эмоциональных стимулов, которые 
необходимы для их полноценного развития. 

Статистика свидетельствует, что по числу 
детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тыс. 
детского населения (по данным государствен-
ного комитета России в Российской Федерации 
проживает 40 млн. детей), Россия занимает 
первое место в мире. Ежегодно выявляется 
около 100 тыс. детей, нуждающихся в опеке. 

Таким образом, различные неблагоприят-
ные условия, в которых ребенок полностью 
или частично лишен родительского тепла, 
родительской заботы, осложняют жизнедея-

тельность ребенка, его взаимодействие с окру-
жающим миром, затрудняют освоение новых 
социальных ролей, разрушают уравновешен-
ные эмоциональные состояния, вызывая по-
вышенную тревожность.

Возникает необходимость своевременно 
выявлять источники и особенности тревожных 
эмоциональных состояний детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в семье и вне ее. 

Исследование тревожных  
эмоциональных состояний дошкольников, 

воспитывающихся в разных условиях

В исследовании принимали участие 
300 детей дошкольного возраста (от пяти до 
шести лет). Испытуемые представлены тре-
мя группами: 1-я группа – дети, воспитыва-
ющиеся в семье и посещающие детский сад 
(100 человек); 2-я группа – дети, воспитыва-
ющиеся в детской деревне (100 человек); 3-я 
группа – дети, воспитывающиеся в детском 
доме (100 человек). При этом использовалась 
схема формирующего эксперимента, пред-
ставленного констатирующей, преобразующей 
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и контрольной частями. Экспериментальная 
работа проводилась в несколько этапов. 

Содержанием работы на первом этапе 
было:

1) установление контакта детей с психоло-
гом;

2) подготовка помещения для проведения 
групповых и индивидуальных развиваю-
щих занятий;

3) диагностическое обследование, на базе 
которого составлялась экспериментальная 
выборка;

4) психодиагностическое исследование (кон-
статирующая диагностика), позволившее 
выявить особенности деформаций эмоци-
ональной сферы детей, определить их де-
терминанты и наметить пути поиска психо-
логических условий развивающей работы.
Второй этап носил диагностико-развиваю-

щий характер. Его содержание составляло пла-
нирование и проведение развивающей работы, 
ориентированной на устранение тревожного 
эмоционального состояния детей, воспитыва-
ющихся в изучаемых условиях. Программа за-
нятий предполагала проведение развивающих 
занятий, которые сопровождались промежу-
точной диагностикой, – это позволяло контро-
лировать эффективность проведенных занятий, 
корректировать план последующих занятий, 
исходя из особенностей развития самих детей. 

 На третьем этапе проводилась повторная 
диагностика проявлений тревожного эмоци-
онального состояния испытуемых дошколь-
ников. При повторной диагностике использо-
вались те же методики, что и на первом этапе 
в его констатирующей части.

Использовался следующий комплекс ме-
тодик, направленных на исследование эмоци-
ональных состояний детей дошкольного воз-
раста: диагностика выявления тревожности 
у дошкольников («Паровозик»); исследование 
эмоционального состояния ребенка – «Карта 
наблюдения» (Д. Стотт); тестовая диагностика 
уровня тревожности – «Выбери нужное лицо» 
(Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен); диагностика эмо-
циональных состояний – «Цветовые решения» 
(С. С. Харин, О. Г. Ксенда); способность детей 
пятилетнего – семилетнего возраста к распозна-
ванию эмоциональных состояний (Е. М. Листик).

Анализ, проведенный на основе наблю-
дения, количественной и качественной обра-
ботки первичной диагностики эмоциональных 
состояний детей, воспитывающихся в усло-

виях семьи, детской деревни и детского дома, 
выявил ряд особенностей.

1. Высокая тревожность наблюдается 
как у детей, воспитывающихся в семье, так 
и у детей, воспитывающихся в детской дерев-
не и в детском доме. 

2. У детей всех трех категорий высокая 
межличностная тревожность проявляется как 
в системе отношений «ребенок – ребенок», так 
и в системе «ребенок – взрослый». Однако для 
преобладающего большинства детей всех групп 
зоной повышенной тревоги является система 
отношений «ребенок – ребенок», которая вос-
принимается детьми как наиболее значимая.

3. В ситуациях, моделирующих отношения 
«ребенок – взрослый», отрицательные выбо-
ры, как правило, обусловлены неудовлетво-
ренной потребностью в родительской любви, 
дефицитом эмоционально положительных 
контактов со взрослым. 

4. Высокая тревожность испытуемых до-
школьников коррелирует с неспособностью 
распознавания эмоциональных состояний. 
В основе проявления межличностной тревож-
ности детей дошкольного возраста, воспиты-
вающихся как в семье, так и вне семьи, лежат 
личностные качества, связанные с низким раз-
витием социальной перцепции, обусловлен-
ным различными условиями социализации.

5. Дошкольники, воспитывающиеся в се-
мье и вне семьи, правильно описывая эмоци-
ональные состояния на вербальном уровне, 
испытывают значительные затруднения в рас-
познавании эмоциональных состояний на не-
вербальном уровне. 

6. Высокая тревожность и недостаточное 
развитие социальной перцепции детей нега-
тивно сказывается на межличностном взаимо-
действии детей друг с другом и со взрослыми.

7. Выделены особенности эмоциональных 
состояний детей, воспитывающихся вне семьи:

 ● показатели уровней тревожности детей 
из детской деревни близки к показателям 
детей из семей (46% детей из семьи, 48% 
детей из детской и); среди детей из детско-
го дома высокую тревожность переживает 
большинство детей – 54%;

 ● для преимущественного большинства 
детей из детского дома (74%) характерен 
низкий уровень индекса успешности рас-
познавания эмоциональных состояний;

 ● наибольшие затруднения у большин-
ства детей из детского дома вызывают 



37

Набатникова Л. П., Калиш И. В. Исследование тревожных эмоциональных состояний у детей...

обозначение категорий эмоциональных 
состояний (у 31%) и дифференцирован-
ное распознавание собственных эмоцио-
нальных состояний (у 74%) и состояний 
взрослых (у 89%);

 ● в межличностном взаимодействии со 
взрослыми дети из детского дома более 
непосредственны, настойчиво привле-
кают внимание взрослых к себе, слабо 
ориентированы на поведенческие нормы 
в общении (встревают в разговор взрослых 
с другими людьми, нетерпеливы, порой 
навязчивы, настойчиво просят подарить 
им понравившуюся вещь и пр.);

 ● треть детей из детского дома (32%) пере-
живают высокий уровень эмоционально-
го напряжения, проявляющегося в меж-
личностном взаимодействии с другими 
детьми. Кроме того, им свойственны не-
достаточная активность в играх, насторо-
женность, уход в себя. Враждебность по 
отношению к сверстникам выражают 28% 
детей, они мешают другим детям в играх, 
делают обидные замечания, любят пугать, 
пристают к слабым детям, прячут или пор-
тят предметы, не принадлежащие им, и т.д.;

 ● отсутствие эмоциональной привязанности 
детей друг к другу (то, что культивируется 
в семье и детской деревне), неразвитость 
эмпатии, способности понять состояние 
другого, способности к сопереживанию, 
погруженность в свои собственные пере-
живания ведут к эмоциональной обеднен-
ности детей. Значительная часть детей из 
детского дома обладает негативным эмо-
циональным опытом, который находит 
отражение в неадекватном восприятии 
персонажей и сюжета прочитываемых си-
туаций, в слабой эмоциональной окрашен-
ности восприятия.
Воспитанники детского дома позже, чем 

семейные дети, начинают дифференцировать 
положительные и отрицательные эмоции 
взрослого. Таким образом, для преодоления 
тревожных эмоциональных состояний необ-
ходимо развивать у детей адекватную соци-
альную перцепцию, повышать собственную 
позитивную социальную активность. На ос-
нове анализа литературы, данных диагности-
ческого обследования, а также собственного 
профессионального опыта нами была разрабо-
тана программа развивающей направленности 
с использованием метода арт-терапии. 

Анализ изменения тревожных 
эмоциональных состояний с помощью 
системы методов арт-терапии у детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся 
в семье, детской деревне и детском доме

С учетом различного опыта детей, полу-
ченного ими в разных условиях воспитания 
(в семье и вне ее), количество часов по арт-
терапии было различным. Так, для детей, 
воспитывающихся в семье, программа по арт-
терапии предусматривала 28 ч; для детей, вос-
питывающихся в детской деревне и детском 
доме, количество часов варьировалось в зави-
симости от усвоения детьми нового материала. 
Встреча с участниками арт-терапевтического 
процесса проходила один раз в неделю, про-
должительность каждой встречи составляла 
30 мин. Оптимальный количественный состав 
группы шесть – восемь человек. Содержатель-
ная часть занятий развивающей программы 
с использованием арт-терапии представлена 
следующей системной структурой: мобилиза-
ция позитивного состояния ребенка, которое 
является предпосылкой для успешного на-
учения и овладения эмоциональным опытом; 
развитие представлений о месте, роли данной 
эмоции и эмоционального состояния в реаль-
ной жизни субъектов; овладение умением рас-
познавать эмоции и эмоциональное состояние; 
развитие умения конкретизировать и отобра-
жать данную эмоцию; развитие умения адек-
ватно транслировать и воспринимать данную 
эмоцию в межличностном взаимодействии.

На занятиях с дошкольниками использо-
вались арт-терапевтические методы, техники 
и приемы, позволяющие ребенку а) снять тре-
вожные состояния в межличностном взаимо-
действии с другими людьми за счет овладения 
умением распознавать эмоциональные состо-
яния, понимать эмоции окружающих и адек-
ватно передавать собственные эмоциональ-
ные состояния, б) находить и апробировать 
новые, ранее недоступные формы взаимоот-
ношений с обществом и тем самым повысить 
мотивацию, направленную на развитие со-
циальной макросистемы [7, с. 45]. Основная 
часть занятий, отводилась на самостоятель-
ную, творческую деятельность дошкольни-
ков, которая служила главным средством 
превращения полученных знаний в умения 
и навыки [6, с. 31]. В арт-терапевтической 
сессии использовались литературно-художе-
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ственные произведения, рисование, куклы, 
природные материалы (песок), музыка, теле-
сно-ориентированная терапия. 

Проведенные развивающие занятия 
с детьми дали положительные результаты. 
Анализ материалов наблюдения за работой 
детей позволил выделить особенности дина-
мики преобразования тревожного состояния 
детей, воспитывающихся в разных социаль-
ных условиях.

На первых встречах состояние тревож-
ности мешало детям включиться в арт-
терапевтический процесс. Они были скован-
ны, зажаты, выполняя задания, были склонны 
к отказу от работы. Так, при настройке на 
изобразительную деятельность отказ моти-
вировали тем, что рисунок у них не полу-
чится, не умеют рисовать, будет некрасиво 
и т.д. Следует отметить, что адаптационный 
период к арт-терапевтическим сессиям у детей 
из семьи и детской деревни прошел быстрее 
и эффективнее, чем у детей из детского дома. 
У последних латентный период при настрой-
ке на выполнение заданий был длительнее, 
они постоянно посматривали друг на друга, 
на ведущего, сомневаясь в своей успешности. 
На лицах отображались настороженность, рас-
терянность. В связи с этим на начальных ста-
диях всех занятий, особенно первых занятий 
сессии, использовались телесно-ориентиро-
ванные упражнения, создававшие у детей по-
зитивное эмоциональное состояние, на фоне 
которого продуктивнее усваивалось содержа-
ние основной части занятий.

Возникали проблемы и в межличностном 
взаимодействии. Деятельность в коллективе 
вызывала у детей негативные эмоции: они 
ссорились, обижались друг на друга. Каждый 
пытался отвоевать свою территорию, либо 
очерчивая карандашом какую-то часть общего 
листа, либо объявляя всем участникам о своей 
территории. Дети рисовали отдельные образы 
на большом расстоянии друг от друга. Рисуя 
рядом, не проявляли намерения взаимодей-
ствовать, поскольку каждый был сосредоточен 
на своем образе. Образы практически не от-
личались друг от друга. В конце проделанной 
работы дети были не удовлетворены полу-
ченным результатом, хотя все очень старались 
нарисовать красивую картину. Они не могли 
прийти к общему решению относительно на-
звания картины, все участники хотели оста-
вить свое название. 

По мере включения в арт-терапевтический 
процесс проявление тревожности у детей 
снижалось. Они активнее включались в вы-
полнение заданий – как индивидуальных, 
так и групповых, проявляли инициативу при 
проигрывании сюжетов, составлении сказок. 
Особенно показательной в проявлении по-
зитивного взаимодействия при исполнении 
группового задания была работа над созда-
нием рисунка «Встречи на поляне», где дети 
должны были не только адекватно отображать 
эмоцию задуманного персонажа, но и прояв-
лять эмпатию для определения образа, заду-
манного партнером по рисунку. Позитивное 
и доверительное отношение друг к другу ис-
ключало возникновение конфликтов, группа 
демонстрировала сплоченность. 

Снижение уровня тревожности нашло от-
ражение и в детских рисунках – расширилась 
цветовая гамма изображений, сами изображе-
ния стали прорисовываться более крупным 
планом, исчез сильный нажим. Эмоционально 
позитивно настроенные дети стали склонны 
к самораскрытию: движения в игровых дей-
ствиях стали более свободными, вариативны-
ми, а рисунки – более разработанными, дета-
лизированными. 

При повторном диагностическом исследо-
вании испытуемых, проведенном после разви-
вающей работы, был использован тот же банк 
методик, что и при первичной диагностике. 

Наблюдение, проводимое в процессе по-
вседневной жизни детей по схеме Д. Стотта, 
позволило отметить, что уже к концу работы 
по развивающей программе улучшился общий 
эмоциональный фон детей. Это нашло отра-
жение прежде всего в том, что уменьшилось 
количество детей с высоконапряженным эмо-
циональным самочувствием: в семье высокий 
уровень эмоционального напряжения сохра-
нили 4% детей (против 17% до развивающих 
занятий), в детской деревне – 11% детей (про-
тив 21%), в детском доме – 19% детей (про-
тив 32%). После реализации развивающей 
программы дети начали активнее включаться 
в межличностные контакты со сверстниками 
во время игр и других занятий, проявлять ини-
циативу в составлении игровых сюжетов [8, 
с. 117], чувствовать себя более уверенными 
(исчезли слезливость, лживость из боязни, 
безоговорочная подчиненность лидеру). На-
ряду с этим появилась контактность в отноше-
ниях со взрослыми и произошли позитивные 
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изменения в распознавании детьми эмоцио-
нальных состояний.

На начальных этапах арт-терпевтической 
сессии в силу обедненности опыта эмоцио-
нального выражения в межличностном взаи-
модействии многие дети затруднялись обозна-
чить свое эмоциональное состояние в процессе 
выполнения заданий. Переживания, эмоции 
у них возникали, но распознать и обозначить 
их они не могли. В основном дети молчали или 
высказывались односложно: «нравится», «не 
нравится». Вопросы ведущего вызывали у них 
внешние изменения эмоционального состоя-
ния: покраснение кожи лица, дрожание рук. 
По мере включения в арт-терапевтическую 
деятельность дошкольники овладевали уме-
нием выражать словами свое эмоциональное 
отношение к выполняемой работе.

Кроме того, значительно увеличилось ко-
личество детей с высоким уровнем индекса 
успешности распознавания: если в семье при 
первичной диагностике было отмечено 3% де-
тей с высоким уровнем индекса успешности 
распознавания, то в результате развивающих 
занятий высокий уровень успешности рас-
познавания продемонстрировали 32% детей; 
в детской деревне и в детском доме при пер-
вичной диагностике не были выделены дети 
с высоким уровнем индекса распознавания 
эмоциональных состояний, по итогам развива-
ющих занятий высокий уровень зафиксирован 
в детской деревне у 28% детей, а в детском 
доме – у 21% детей.

Большинство детей, воспитывающих-
ся в семье, детской деревне и детском доме, 
продемонстрировали средний уровень индек-
са успешности распознавания. Значительно 
уменьшилось количество детей с низким уров-
нем индекса успешности распознавания: у де-
тей из семьи стало 14% против 54%, из дет-
ской деревни – 23% против 62%, из детского 
дома – 39% против 74%. Следует отметить, что 
во всех изучаемых группах произошло пере-
распределение количественного состава де-
тей с разными уровнями индекса успешности 
распознавания эмоциональных состояний. Не-
значительная часть сохранила свой прежний 
уровень индекса успешности распознавания, 
у большинства детей он повысился. 

Выявлены дети, сохранившие первона-
чальный низкий уровень индекса успешности 
распознавания (ниже нормы): в семье они со-
ставили 14% из 54%, в детской деревне – 23% 

из 62%, в детском доме – 39% из 74% . Однако 
этот факт не свидетельствует об относитель-
ной устойчивости низкого уровня восприя-
тия этими детьми эмоциональных состояний, 
о неподверженности их позитивным динами-
ческим изменениям. Позитивные изменения 
нашли свое отражение в повышении показате-
лей средних значений уровней индекса успеш-
ности и у этой категории детей. 

На поведенческом уровне дети, сохра-
нившие уровень успешности распознавания 
эмоциональных состояний ниже нормы, но по-
высившие свои показатели успешности распоз-
навания, стали более открытыми в проявлении 
своих эмоций, их коммуникации стали более 
активными, открытыми и доброжелательными.

Следует отметить более высокую динами-
ку в развитии успешности распознавания эмо-
циональных состояний среди детей из детской 
деревни и, особенно, среди детей из детского 
дома. Достижение позитивных результатов 
детям из данных групп далось с бóльшим 
приложением усилий, чем детям из семьи. На 
первых стадиях развивающих занятий они не 
проявляли достаточного интереса к заданиям: 
со стороны наблюдали за действиями других 
детей, отказывались выполнять задания или 
прекращали их выполнение при первом же за-
труднении. Им не всегда удавалось распознать 
те или иные эмоции, тогда как дети из семьи 
распознавали эмоции легче и быстрее. Однако 
по мере продолжения занятий эти две группы 
стали проявлять более высокую активность 
и заинтересованность, чем дети из семьи. 
Они начали внимательнее следить за эмоци-
ональным состоянием, активнее включались 
в предлагаемые игры и при этом радовались 
своим успехам. 

Затруднения, которые испытывают дети 
из детского дома на занятиях с психологом, 
объясняются отсутствием у них достаточного 
опыта эмоциональных контактов. В условиях 
жизни в детском доме дошкольники пребы-
вают в довольно замкнутом кругу межлич-
ностного общения, у них вырабатываются 
стереотипы проявления и восприятия эмоций 
в установившихся межличностных контактах, 
в то время как эмоциональный опыт детей из 
семьи обогащается многообразием межлич-
ностного взаимодействия, значительно выхо-
дящего за рамки семьи.

Первые занятия были ориентированы на 
знакомство дошкольников с эмоциональными 
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состояниями и трансляцию их через эмоцио-
нальные проявления. Использовались различ-
ные техники, в частности создание рисован-
ных образов [5, с. 112]. Выполняемые задания 
должны были развивать представление об эта-
лонах эмоций, использование которых позво-
ляет распознавать сами эмоции, прочитывать 
их на основе сложившегося эталона и транс-
лировать через мимические выражения.

Так, в одном из заданий ребенок должен 
был перед зеркалом отобразить заданную эмо-
цию, а потом зарисовать ее на бумаге. Сле-
дующее задание выполнялось парами. Дети 
должны были задумать, какую эмоцию они 
хотят рисовать, и приступить к работе. По 
сигналу ведущего, дети прекращали работу 
и менялись в паре своими рисунками. Полу-
чившие рисунок должны были угадать, какую 
эмоцию задумал и нарисовал предшествую-
щий «художник», и, завершив прорисовывание 
эмоции, вернуть рисунок автору.

Сначала первая часть задания (трансля-
ция собственных эмоций через рисунок на 
базе эталона) детьми выполнялась довольно 
успешно, тогда как со второй частью задания 
(завершение начатого отображения эмоции 
предшествующим ребенком) многие дети не 
справлялись. Они не умели увидеть и понять 
эмоцию, которую хотел отобразить предше-
ствующий «художник». В связи с этим в то 
время, когда рисунки возвращались к хозяину, 
дети возмущались дорисованными образами, 
были уверены, что им испортили рисунок, на-
рисовали то, что им кажется здесь неумест-
ным. При этом одни дети хотели исправить 
свой рисунок, другие считали, что он безна-
дежно испорчен, разрывали его или хотели 
наказать «обидчика».

К концу занятий значительно увеличилось 
количество детей, успешно распознающих 
эмоции с использованием эталона – на уровне 
выше нормы: среди детей из семьи – 33% про-
тив 4% до развивающих занятий, из детской 
деревни – 27% против 2%, из детского дома – 
19% против 0%. Значительно уменьшилось 
число дошкольников, распознающих эмоции 
на уровне ниже нормы: среди детей из семьи – 
0% против 11% до развивающих занятий, из 
детской деревни – 4% против 17%, из детского 
дома – 11% против 25%. 

В ходе реализации программы значитель-
ное внимание уделялось и такому типу распоз-
навания, как определение категории «эмоция». 

Правильное обозначение категории состояния 
обеспечивает адекватность восприятия эмо-
ционального состояния других лиц и адекват-
ность трансляции собственных состояний. 
Следует отметить, что работа над данным ти-
пом распознавания требовала использования 
ряда арт-терапевтических техник. 

Над этим типом распознавания психо-
лог работал, используя сказочные сюжеты 
[3, с. 61] и сказочных персонажей [9, с. 15]. 
Детям предлагалось в процессе обсуждения 
поведения сказочного персонажа на вербаль-
ном уровне обозначить его эмоциональное 
состояние и объяснить, как оно проявляется 
внешне. Затем это состояние воспроизводи-
лось в рисуночном образе. Заметный эффект 
давало использование техники «Работа с гри-
мом» [4, с. 45]. Создавая определенный образ 
с помощью грима, дети руководствовались 
своим знанием партнера, в том числе его пред-
полагаемых «латентных» качеств. Участник, 
на лицо которого наносился грим, мог видеть 
себя в зеркале и в случае несогласия с действи-
ями партнера корректировать их. 

На следующем этапе работы дети перехо-
дили к ситуациям, встречающимся в реальной 
жизни. Детям демонстрировались видеосюже-
ты. Наблюдая, они должны были назвать эмо-
циональные состояния и эмоции персонажей 
и описать, как они проявляются.

Результат развивающих занятий проя-
вился в том, что дети научились более точно 
обозначать категории эмоциональных со-
стояний. Так, практически все дети из семьи 
безошибочно распознавали категории эмо-
циональных состояний, до 32% увеличилось 
количество детей (против 11% до развиваю-
щих занятий), безошибочно распознающих 
категории эмоциональных состояний выше 
нормы, в детской деревне – до 28% (против 
8%), в детском доме – до 23% (против 5%). 
Однако среди детей из детской деревни и из 
детского дома этим типом распознавания ов-
ладели не все дети, хотя количество не овла-
девших им стало значительно меньше. Так, 
низкий уровень распознавания в детской де-
ревне сохранили 9% детей из 22%, в детском 
доме – 20% из 31%.

Значительно обогатился опыт распозна-
вания собственных состояний: 44% детей из 
семей, 48% детей из детской деревни и 49% 
детей из детского дома научились правильно 
обозначать свои чувства, эмоциональные со-
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стояния и адекватно транслировать их; из них 
26% детей из семей, 21% из детской деревни 
и 12% детей из детского дома овладели этим 
умением на высоком уровне, т.е. распознание 
и трансляция стали безошибочны. Следует 
отметить, что до начала развивающих заня-
тий дети с таким уровнем распознавания не 
были выявлены ни в одной из групп. При этом 
уменьшилось количество детей, не вышедших 
в овладении данным умением за рамки свое-
го прежнего уровня (ниже нормы), снизилось 
количество допускаемых ими ошибок при рас-
познавании. Такие дети из семьи составили – 
17% против 61%, из детской деревни – 20% 
против 68%, из детского дома – 25% против 
74%. Та же тенденция имеет место и при 
развитии распознавания эмоций других лиц 
(в частности, взрослых), а именно – 55% де-
тей из семей, 57% детей из детской деревни 
и 49% детей из детского дома научились пра-
вильно обозначать эмоциональные состояния 
других лиц и адекватно их прочитывать; из них 
35% детей из семей, 30% из детской деревни 
и 23% детей из детского дома овладели этим 
умением на высоком уровне, т.е. распознание 
и прочтение были безошибочны. До вклю-
чения в развивающие занятия дети с таким 
уровнем распознавания составляли 8% из се-
мьи, 5% из детской деревни и 2% из детско-
го дома. Отмечена положительная динамика 
и среди детей с таким типом распознавания 
на низком уровне, выраженная в значительном 
уменьшении количества детей, не вышедших 
в овладении данным умением за рамки своего 
прежнего уровня (ниже нормы), хотя ошибок 
при распознавании они допускали меньше; 
такие дети из семьи составили 23% против 
70%, из детской деревни – 27% против 79% 
и из детского дома – 42% против 89%.

Обогащение социальных эмоций детей 
новым опытом, развитие социальной перцеп-
ции оказало влияние на межличностное вза-
имодействие дошкольников. На первых сес-
сиях некоторые дети пытались отвоевывать 
себе границы в песочнице, захватить терри-
торию другого, незаметно переставить или 
убрать чужую игрушку из песочницы, что 
приводило к агрессивным вспышкам и кон-
фликтам. Эмоциональная несдержанность 
особенно часто проявлялась при обсуждении 
названия созданной детьми картины: общее 
мнение вырабатывалось с трудом, так как 
дошкольники не умели и не желали слышать 

других, проявляли эмоционально выражен-
ную агрессию.

После нескольких проведенных сессий 
отношения между детьми стали более непри-
нужденными, открытыми, появилось сотруд-
ничество. Они стали вместе играть в песочни-
це [10, с. 118], задействовав всех участников 
группы, располагали свои игрушки по всей 
песочнице. Если кто-то из участников строил 
свой отдельный мир в общей песочнице [1, 
с. 56], то он прокладывал в ней дороги к об-
щей картине. Таким образом, дети узнавали 
мир соседа, строили коммуникации между 
территориями: ходили друг к другу в гости, 
приносили подарки, прокладывали дороги 
и строили мосты. Вступая в более тесные 
контакты, дети стали обращать внимание на 
настроение и эмоциональные реакции друг 
друга. В группе появилась взаимопомощь. 
Так, дети обратили внимание на то, что одна 
из участниц прекратила игру и одиноко сидит, 
опустив голову. Оказалось, что ей не хватает 
цветов и красивых камушков для создания 
в песочнице сада. Девочки стали предлагать ей 
свои цветы и камни, а мальчики предложили 
с помощью машин привезти ей песок и помочь 
создать клумбу. 

Во всех группах в совместной игровой де-
ятельности отмечались сплоченность, пере-
живание положительных эмоций как результат 
успешности совместных действий. Так, в игре 
«Дом и волк», превращаясь в дом, дети обра-
зуют круг, взявшись за руки, плотно прижав-
шись друг к другу при этом лица обращены 
на пространство вне круга. Ведущий играет 
роль волка, который дует на дом, испытывая 
его на прочность. Дети поочередно сжимают 
и разжимают руки друг друга, в зависимости 
от действий ведущего [2, с. 95]. Все дети – вос-
питывающиеся как в семье, так и вне ее – при-
нимали активное участие в совместной игре, 
испытывали при этом положительные эмоции, 
делились впечатлениями.

Диагностика, проведенная по тестам 
М. Дорки, показала, что в группах детей, 
воспитывающихся в семье, детской деревне 
и детском доме, после проведения развива-
ющих занятий по-прежнему сохранились все 
три уровня тревожного состояния: высокий, 
средний и низкий, однако:

 ● уменьшилось количество детей с высоким 
уровнем тревожности: в семье до развива-
ющих занятий было 46% высокотревож-
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ных детей, после развивающих занятий 
стало 11%; в детской деревне соответ-
ственно 48 и 17%; в детском доме соот-
ветственно 54 и 32%;

 ● увеличилось количество детей со средним 
уровнем тревожности: в семье до разви-
вающих занятий был 51% детей, после 
проведения развивающих занятий стало 
60%; в детской деревне соответственно 52 
и 57%; в детском доме соответственно 46 
и 53%; 

 ● появились дети с низко выраженной тре-
вожностью: в семье до развивающих за-
нятий было 3% таких детей, после раз-
вивающих занятий стало 29%; в детской 
деревне до развивающих занятий низкая 
тревожность не зафиксирована, после 
проведения развивающих занятий детей 
с низким уровнем тревожности стало 26%; 
в детском доме также отсутствовали дети 
с низкой тревожностью при первичной ди-
агностике, после проведения развивающих 
занятий низкая тревожность зафиксирова-
на у 15% детей.
Изменение распределения уровней тре-

вожности в результате проведенной развиваю-
щей работы подтверждено и показателями, по-
лученными при исследовании эмоциональных 
состояний с помощью методики С. С. Харина 
и О. Г. Ксенды. 

Анализ динамических характеристик пока-
зателей количества тревожных детей с разным 
уровнем проявления тревожного состояния 
позволил отметить еще одну тенденцию: при 
всех условиях воспитания произошло перерас-
пределение детей с различными уровнями тре-
вожности. Так, среди детей, воспитывающихся 
в семье, из 46% испытуемых с высокой тре-
вожностью 12% детей понизили ее до среднего 
уровня, а 23% детей понизили тревожность 
до низкого уровня; из 51% испытуемых со 
средним уровнем тревожности 3% детей по-
низили тревожность до низкого уровня. Среди 
детей, воспитывающихся в детской деревне, 
из 48% испытуемых с высокой тревожностью 
понизили ее до среднего уровня 10% детей 
и 21% детей понизили тревожность до низкого 
уровня; из 52% испытуемых со средним уров-
нем тревожности 5% испытуемых понизили 
тревожность до низкого уровня. Среди детей, 
воспитывающихся в детском доме, из 54% ис-
пытуемых с высокой тревожностью понизили 
ее до среднего уровня 15% детей и 7% детей 

понизили тревожность до низкого уровня; из 
46% испытуемых со средним уровнем тревож-
ности 8% детей понизили тревожность до низ-
кого уровня.

Определенное количество детей сохрани-
ли уровень тревожности в рамках прежнего 
диапазона. Эта тенденция имеет место в груп-
пах всех условий воспитания: среди детей, 
воспитывающиеся В семье высокий уровень 
тревожности сохранили 11% испытуемых из 
46%, средний – 48% из 51%, низкий – 3% из 
3%; среди детей, воспитывающихся в детской 
деревне, высокий уровень тревожности сохра-
нили 17% из 48%, средний – 47% из 52%; сре-
ди детей, воспитывающихся в детском доме, 
высокий уровень тревожности сохранили 32% 
из 54% и средний – 38% из 46%.

Однако этот факт не свидетельствует о ста-
бильности изучаемого состояния дошколь-
ников, о неподверженности его изменению 
в процессе развивающей работы. Об этом 
свидетельствуют сравнительные показатели 
средних значений эмоциональных состояний 
наших испытуемых.

Во всех группах и на всех уровнях тре-
вожности показатели средних значений, по-
лученные после проведенных развивающих 
занятий, стали ниже. Так, показатель среднего 
значения тревожности детей из семьи при вы-
соком уровне стал ниже на 8,3%, при среднем 
уровне – на 9,8%; в детской деревне – при вы-
соком уровне тревожности показатель средне-
го значения стал ниже на 9,6%, при среднем 
уровне – на 8,9%; в детском доме – при высо-
ком уровне тревожности показатель средне-
го значения стал ниже на 8,5%, при среднем 
уровне – на 10,2. 

Анализ продуктов детского творчества 
детей с высоким уровнем тревожности пока-
зал, что они стали более спонтанными и от-
крытыми: при индивидуальном рисовании 
они создают рисунки крупного плана, в груп-
повом творчестве свободно используют про-
странство, не проявляя при этом агрессии и не 
ущемляя интересы других. Если прежде они 
включались в деятельность по необходимости, 
боясь нарушить указание взрослого, или вовсе 
отказывались от выполнения задания, то после 
системного воздействия психотерапевтиче-
ских методов появился интерес к совместной 
игре и общению со сверстниками.

В процессе развивающих занятий изме-
нялись не только количественные показатели 
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и поведенческие характеристики тревожных 
детей, но и содержательные характеристики 
систем социальных отношений дошкольни-
ков, воспитывающихся в различных условиях. 
Показатели, отражающие умение детей рас-
познавать эмоциональные состояния, нашли 
свое подтверждение и в динамических про-
явлениях, которые отмечены в процессе выбо-
ров, сделанных детьми в рисуночных сюжетах.

Анализ количественных показателей по-
зволил отметить, что многие дети (особенно 
дети из семей) с низким уровнем тревожно-
сти после проведенных развивающих занятий 
были настроены очень позитивно: работая по 
методике М. Дорки, они не делали отрицатель-
ных выборов. Несмотря на то что количество 
тревожных в высшей и средней степени детей 
стало значительно меньше, наибольший отри-
цательный эмоциональный выбор у детей из 
всех трех групп по-прежнему преобладает в си-
туациях, моделирующих отношения «ребенок – 
ребенок». Эта система отношений остается для 
всех детей наиболее значимой, но и наиболее 
трудно регулируемой самими детьми. После 
проведения развивающих занятий значительная 
часть отрицательных эмоциональных выборов 
сохраняется по ситуациям «объект агрессии» 
(из семьи – 50%, из детской деревни – 53%, из 
детского дома 69%), «агрессивное нападение» 
(среди воспитывающихся в семье – 48%, в дет-
ской деревне – 51%, в детском доме – 68%), 
«изоляция» (среди воспитывающихся в се-
мье – 46%, в детской деревне – 43%, в детском 
доме – 45%), «игра со старшими детьми» (сре-
ди воспитывающихся в семье – 23%, в детской 
деревне – 46%, в детском доме – 56%). 

Отношения с младшими детьми (ситуа-
ция «игра с младшими детьми») приобрели 
для испытуемых более позитивный характер. 
Отрицательных эмоциональных переживаний 
в этих отношениях они испытывают меньше: 
среди детей из семьи до развивающих занятий 
отрицательные выборы сделали 25% детей, 
после развивающих занятий – 8%, среди детей 
из детской деревни до и после развивающих 
занятий соответственно 22 и 6% детей, среди 
детей из детского дома до и после развиваю-
щих занятий соответственно 30 и 15%. На-
блюдения по схеме Д. Стотта показали, что на 
поведенческом уровне в отношениях со свер-
стниками дети стали стараться жить в согла-
сии, не хвастать перед другими детьми, пере-
стали портить предметы, не принадлежащие 

им, более редкими стали случаи проявления 
агрессии (обзывать, кусаться). 

Повысился детский эмоциональный тонус 
в системе отношений «ребенок – взрослый»: 
после проведенной развивающей работы поч-
ти на 50% стало меньше детей, сделавших 
отрицательные выборы по ситуациям «соби-
рание игрушек» (в семье – 31% против 59%, 
в детской деревне – 28% против 56%, в дет-
ском доме – 23% против 52%), «укладывание 
спать в одиночестве» (в семье – 37% против 
83%, в детской деревне – 19% против 34%, 
в детском доме – 17% против 32%) , «ребенок 
и мать с младенцем» (в семье – 12% против 
28%, в детской деревне – 15% против 30%, 
в детском доме – 28% против 42%). Ситуации 
«выговор», «игнорирование» по-прежнему 
остаются для многих детей трудно разреши-
мыми и сильно травмирующими. По ситуа-
ции «выговор» 44% детей из семей и после 
развивающих занятий делают отрицательные 
выборы, из детской деревни – 52% детей, из 
детского дома – 56%. По ситуации «игнориро-
вание» отрицательные выборы принадлежат 
25% детей из семей, 32% детей из детской 
деревни и 43% детей из детского дома. На по-
веденческом уровне к взрослым дети стали 
относиться с большим доверием, проявляют 
желание здороваться с воспитателями, охотно 
дарят взрослым подарки (раньше тоже дарили, 
но это вызывало у них стеснение, а в семьях 
дети раздумывали: дарить или не дарить), по-
казывают взрослым свои поделки, рисунки, 
стремясь получить одобрение.

Выраженная динамика отмечена по рисун-
кам, обладающим особым проективным зна-
чением, у детей из семей и из детской деревни. 
Так, по ситуации «одевание» отрицательные 
выборы сделали 4% (против 20% до развива-
ющих занятий) детей из семьи и 2% (против 
16% до развивающих занятий) детей из дет-
ской деревни, тогда как дети из детского дома, 
сделавшие отрицательные выборы, составили 
15% (против 31% до развивающих занятий). 
Та же тенденция имеет место и по ситуации 
«умывание»: отрицательные выборы до разви-
вающих занятий среди детей из семьи состав-
ляют 2% против 13%, среди детей из детской 
деревни – 5% против 16% и среди детей из дет-
ского дома – 8% против 21%. Исключение со-
ставляют отрицательные выборы по ситуации 
«еда в одиночестве» детьми из детской дерев-
ни (5% против 20% до развивающих занятий), 
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тогда как у детей из семьи они составляют 16% 
против 31% и у детей их детского дома – 13% 
против 27% до развивающих занятий. 

Качественный анализ полученных резуль-
татов показал следующее:

1. Снизилась тревожность дошкольников 
в межличностных отношениях. У детей из 
всех трех групп получен более выраженный 
позитивный эмоциональный фон, что отраз-
илось в снижении количества отрицательных 
выборов. Появилось более оптимистичное 
восприятие ситуации как в системе отноше-
ний «ребенок – ребенок», так и в системе от-
ношений «ребенок – взрослый». Дети начали 
воспринимать ситуации менее угрожающими 
для себя, находили объяснения, нейтрализу-
ющие угрозу. Примером могут быть следу-
ющие комментарии: положительные выборы 
объясняются так: «Им просто весело, и они 
бегают» («объект агрессии»), «Дети хотят 
играть вместе. Мальчик даст им игрушку» 
(«агрессивное нападение»); отрицательные 
выборы объясняются так: «Дети играют 
в прятки, мальчик не хочет водить» («изоля-
ция»); «Девочка не послушалась маму, и мама 
сердится» («выговор»).

2. Исчезли затруднения в восприятии сю-
жетных зарисовок и их персонажей, что сви-
детельствует об умении распознавать и «про-
читывать» эмоциональные состояния других, 
ориентироваться в возрастных, статусных 
(категориях) персонажей. 

3. У детей из детского дома появилась воз-
можность транслировать свои собственные 
состояния. Если раньше они ограничивались 
пересказом сюжета ситуации, то теперь их 
комментарии стали более эмоционально выра-
зительными, насыщенными переживаниями.

Заключительная регистрация фиксирован-
ных форм поведения испытуемых по карте 
наблюдения Д. Стотта позволила отметить, 
что повысился общий эмоциональный тонус 
испытуемых, воспитывающихся в разных ус-
ловиях: свыше 80% детей пребывают в спо-
койном, ненапряженном состоянии, у трети 
детей повысилось доверие к людям, снизился 
уровень тревожности и враждебности по от-
ношению к взрослым и другим детям.

заключение

Позитивные эмоциональные состоя-
ния и эмоциональные проявления у вос-

питанников детских домов развиваются 
медленнее и с большим затруднением, чем 
у детей, воспитывающихся в детской дерев-
не и в семье. Адаптационный период к арт-
терапевтическим сессиям у детей из семьи 
и детской деревни проходит быстрее и эффек-
тивнее, чем у детей из детского дома. Латент-
ный период у дошкольников из детского дома 
при настройке на выполнение заданий более 
длительный, при этом они постоянно сомнева-
ются в своей успешности. Их лица отобража-
ют настороженность, растерянность. В конце 
арт-терапевтической сессии дети из детского 
дома активнее включаются в совместную дея-
тельность, выражают положительные эмоции 
при достижении общего результата, заинтере-
сованность в общем успехе.

У детей всех трех групп с разными ус-
ловиями воспитания наблюдается высокая 
межличностная тревожность как в системе 
отношений «ребенок – ребенок», так и в си-
стеме «ребенок – взрослый», причем в систе-
ме отношений «ребенок – ребенок» уровень 
тревожности выше, чем в системе «ребенок – 
взрослый», что позволяет сделать вывод о вы-
сокой значимости отношений дошкольников 
со сверстниками.

Выявлена взаимосвязь между тревож-
ностью дошкольников и недостаточностью 
умений социальной перцепции. Высоко-
тревожные дети обладают недостаточным 
эмоциональным опытом, имеют нечеткое 
представление о социальных эмоциях. Рас-
познавание эмоциональных состояний че-
ловека у большинства из них ниже нормы. 
Данное наблюдение позволило предположить 
обусловленность детской тревожности не-
достаточностью развития эмоционального 
опыта и социальной перцепции, являющих-
ся одним из инструментов межличностного 
взаимодействия. 

Высокая тревожность и недостаточное 
развитие социальной перцепции детей нега-
тивно сказывается на построении их межлич-
ностного взаимодействия друг с другом и со 
взрослыми (конфликты, проявление агрессии, 
закрытость, уход в себя, отсутствие эмпатии).

Реализация программы преодоления нега-
тивных эмоциональных состояний у детей до-
школьного возраста, воспитывающихся в се-
мье, детской деревне и детском доме, и анализ 
эффективности проведенной работы позво-
лил сделать следующие выводы. Системное 
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использование арт-терапевтических техник 
и приемов, составляющих основу программы 
преодоления тревожных эмоциональных со-
стояний у детей дошкольного возраста, воспи-
тывающихся в разных условиях, обеспечивает 
эффективное развитие позитивных эмоцио-
нальных состояний:

 ● обогащается эмоциональный опыт до-
школьников, связанный с представления-
ми об эталонах и категориях эмоций;

 ● дошкольники овладевают умением распоз-
навать эмоции и эмоциональное состоя-
ние партнера в межличностном взаимо-
действии; 

 ● развивается умение транслировать соб-
ственные эмоции и прочитывать эмоции 
других людей, причем распознаванием 
эмоций с использованием эталона и опре-
делением категорий эмоций дети всех групп 
овладевают успешнее, чем умением транс-
лировать собственные эмоции и распозна-
вать эмоции других людей;

 ● снижается уровень тревожности у боль-
шинства детей дошкольного возраста, вос-
питывающихся в семье и вне семьи;

 ● совершенствуются умения и навыки меж-
личностного взаимодействия детей в про-
цессе общения.
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Введение

Экзистенциальные проблемы сопрово-
ждают жизнь человека с периода «второго 
рождения личности», т.е. с подросткового 
возраста, до конца жизненного пути. К экзи-
стенциальному конфликту чаще всего при-
водят четыре базовых противоречия: между 
осознанием конечности своего существова-
ния и стремлением его продолжить; между 
потребностью в структурированности и ор-
ганизованности жизни и осознанием их от-
сутствия, своей свободы и ответственности 
в создании собственного мира; между осоз-
нанием фундаментальной изоляции – оди-
ночества в равнодушном мире – и потребно-
стью в контактах, защите и принадлежности; 
между потребностью в осмысленности жизни 
и ощущением бессмысленности мира, в кото-
рый «брошен» человек (И. Ялом [19]). 

Центральной является проблема поиска 
смысла жизни. Согласно философско-рели-
гиозной позиции именно она создает для че-
ловека возможность жить сообразно своему 

духовному бытию [6]. В психологии пробле-
ма смысла жизни и его поисков связана пре-
жде всего с феноменом самотрансценденции 
человеческого существования. Как пишет 
В. Франкл, «за этим понятием стоит тот факт, 
что человеческое бытие всегда ориентировано 
вовне… на смысл, который необходимо осу-
ществить, или на другого человека, к которо-
му мы тянемся с любовью. В служении делу 
или любви к другому человек осуществляет 
сам себя… тем в большей степени он стано-
вится самим собой» [15, с. 29-30]. Отсутствие 
смысла жизни приводит к экзистенциальной 
фрустрации или экзистенциальному вакуу-
му. Следствием экзистенциального вакуума 
часто становятся разрастающиеся агрессив-
ные импульсы и ориентация на наслаждение 
и развлечения. Попытки добиться ощущения 
счастья в обход осуществлению смысла могут 
приводить к алкоголизации и наркомании.

Наличие серьезных, трудноразрешимых 
экзистенциальных проблем создает особое 
состояние, которое обычно называют экзи-
стенциальным кризисом. Экзистенциальный 

ОПРОСНИК «ПЕРЕЖИВАНИЕ ЭКзИСТЕНЦИАЛьНОГО КРИзИСА»: 
ПЕРВый ЭТАП АПРОБАЦИИ

Сенкевич Л. В.
 РГСУ, Москва

В статье описаны авторская методика и результаты первого этапа ее апробации. Проведен 
сравнительный анализ показателей трех групп риска – лиц с алкогольной и наркотической 
зависимостями и с суицидальным поведением и контрольной группы – лиц с нормативным 
поведением. Установлены отсутствие экзистенциального кризиса в группе у лиц с норматив-
ным поведением и наличие экзистенциального кризиса разной степени выраженности у пред-
ставителей групп риска. 
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THE QUESTIONNAIRE «THE EXPERIENCE OF EXISTENTIAL CRISIS»:  
THE FIRST STAGE OF APPROBATION
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The article presents the author’s technique, and the results of the first stage of approbation. A 
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кризис может совпадать с возрастным и мо-
жет быть уникальным этапом индивидуаль-
ного жизненного пути. Экзистенциальными 
кризисами, совпадающими с возрастными, 
считаются кризисы 30 и 40 лет – время, ког-
да подводятся промежуточные итоги жизни 
и возникает возможность изменения жизнен-
ного пути в определенном его аспекте, в сфе-
ре профессиональной или семейной жизни. 
Иногда в контексте экзистенциальных кри-
зисов рассматривают подростковый возраст 
и старость, когда происходит осмысление 
своей жизни и своей «самости», и юность как 
период построения конкретных жизненных 
планов и формирования идентичности лич-
ности [4, 11, 18].

Экзистенциальные кризисы индивидуаль-
ного жизненного пути могут возникнуть при 
«духовном пробуждении», включении во вну-
тренний конфликт базовых ценностей, на кото-
рых основывается жизненный замысел, в си-
туациях переживания горя, утраты, ситуациях 
насилия, тяжелого супружеского конфликта, 
предательства, измены, профессионального 
истощения и др. [1, 2, 17].

В современной психологии можно вы-
делить ряд методологических проблем в ис-
следовании и психологическом измерении 
интенсивности и особенностей переживания 
личностью экзистенциальных кризисов, воз-
никающих на разных этапах ее онтогенети-
ческого развития. Во-первых, это размытость 
современных психологических представлений 
о сущностных характеристиках данного фено-
мена, что не позволяет четко дифференциро-
вать нормативные, или возрастные, кризисы 
развития, и кризисы, возникающие при про-
хождении личностью индивидуального жиз-
ненного пути; во-вторых, неустойчивость са-
мого конструкта «экзистенциальный кризис», 
его психологического содержания, структуры, 
процессуально-динамических характеристик, 
что обусловливает трудности в выявлении пси-
хологических детерминант его возникновения, 
блокирования или развития в разных жизнен-
ных ситуациях и на разных этапах онтогенеза.

В связи с обозначенными методологиче-
скими трудностями возникла достаточно слож-
ная проблема – проблема психологического 
измерения и диагностики переживания экзи-
стенциального кризиса. Учитывая значимость 
и нерешенность поставленной проблемы, для 
определения наличия/отсутствия переживания 

экзистенциального кризиса представителями 
разных возрастных категорий и групп с раз-
ными вариантами жизненного пути нами была 
разработана методика ПЭК – опросник «Пере-
живание экзистенциального кризиса».

Целями проведенного эмпирического ис-
следования стали апробация методики и ее ис-
пользование в разных группах респондентов: 
с нормативным развитием, с разными видами 
химических зависимостей, с суицидальным 
поведением.

Результаты первого этапа  
апробации опросника

Методика предназначена для выявления 
экзистенциальных кризисов на разных эта-
пах развития личности, начиная с юноше-
ского возраста.

Теоретической базой методики послужи-
ли представления В. Франкла, Э. Эриксона, 
И. Ялома, А. Лэнгле о содержании и прояв-
лениях экзистенциальных кризисов [10, 15, 
18, 19]. Поэтому основным кластером стала 
«бессмысленность жизни», объединившая 
три шкалы – «Бессмысленность социальных 
связей», «Бессмысленность дела, профессии, 
карьеры», «Обесценивание человеческой 
жизни». С этим кластером непосредствен-
но связаны еще два – «неудовлетворенность 
собой и жизнью» (сюда входят три шкалы: 
«Неудовлетворенность собой», «Неудовлет-
воренность своим прошлым», «Неудовлетво-
ренность своим настоящим») и «проблемы 
свободы и ответственности», что составляет 
отдельную шкалу. В качестве проявлений эк-
зистенциального кризиса выступили «тяжелые 
переживания»; в этот кластер вошли три шка-
лы – «Отчаяние, страдание и чувство вины», 
«Одиночество», «Незащищенность».

Шкала «Бессмысленность социальных 
связей» отражает негативные представления 
об окружающих людях, в первую очередь – 
об их агрессивности, отсутствии у них спо-
собности к пониманию и сопереживанию; 
негативные представления о наиболее близ-
ких отношениях, т.е. о любви и дружбе, ко-
торые обесцениваются в глазах испытуемого. 
Глубокие отношения, которые отвергаются 
или вызывают страх, заменяются ролевыми 
отношениями.

Шкала «Бессмысленность дела, профес-
сии, карьеры» демонстрирует отсутствие рабо-
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ты по призванию и поисков своего призвания; 
профессиональная деятельность предстает 
как деятельность бессодержательная, рутин-
ная, вызывающая раздражение и приводящая 
к личностным деформациям. Обесцениваются 
как содержательная наполненность профес-
сиональной деятельности, так и карьерный 
рост. Интерес к делу, самосовершенствование 
и другие социально значимые мотивы подме-
няются мотивом заработка.

Шкала «Обесценивание человеческой 
жизни» содержит представления о жизни, 
лишенной и человеческого содержания, и Бо-
жественного предназначения. Обесцененная 
человеческая жизнь приводит к скуке и опу-
стошенности, суицидальным намерениям.

Шкала «Неудовлетворенность собой» от-
ражает заниженную самооценку, представ-
ления о своей непривлекательности в плане 
внешности, сексуальности, интеллекта, само-
контроля, предприимчивости, успешности, 
а также переживания своей греховности.

В шкале «Неудовлетворенность своим про-
шлым» прослеживаются неудовлетворенность 
пройденным отрезком жизненного пути, от-
ношениями, сложившимися в то время, – как 
семейными, так и дружескими, ощущения от-
сутствия планировавшихся в юности достиже-
ний, наличия большого количества ошибок, 
которые невозможно исправить.

Шкала «Неудовлетворенность своим на-
стоящим» отражает те разочарования, кото-
рые касаются актуальной жизненной ситуа-
ции: отсутствие удовлетворяющих близких 
отношений, интересного дела, значимых до-
стижений, чувство зависти к более успешным 
окружающим.

Шкала «Проблемы свободы и ответствен-
ности» включает в себя противоречивые тен-
денции: с одной стороны – переживания по 
поводу отсутствия свободы выбора, подвер-
женности манипуляциям со стороны окружа-
ющих, с другой стороны – страх перед само-
стоятельным выбором и ответственностью за 
его последствия. 

Шкала «Отчаяние, страдание и чувство 
вины» представляет собой комплекс тяжелых 
переживаний, сопровождающих экзистенци-
альный кризис: чувство вины перед родителя-
ми, другими близкими людьми и самим собой 
за неудавшуюся жизнь, разочарования, страх 
перед жизнью и страх смерти. Неудачи, утраты 
и страдания рассматриваются как разрушаю-

щие жизнь и личность начала, а не как необхо-
димые условия для приобретения жизненного 
опыта и мудрости.

Шкала «Одиночество» отражает чувство 
изолированности и от ближайшего окружения, 
и от общества в целом, переживание непоня-
тости и отсутствия должной оценки своих за-
слуг и своих личностных качеств, ощущение 
выпадения из возрастной когорты.

В шкале «Незащищенность» представле-
ны чувства отверженности, беспомощности 
и ненужности. Незащищенность базируется 
на отсутствии социальной поддержки, кото-
рая может являться не объективным, а чисто 
субъективным феноменом.

Каждую шкалу составили 10 суждений. 
Всего в методике 100 утверждений, требую-
щих одного из пяти вариантов ответа, которые 
оцениваются баллами от –2 до +2.

Первый этап апробации методики прове-
ден в 2011–2014 гг. В исследовании приняли 
участие 987 испытуемых. Группа «нормы» – 
лиц, не переживающих экзистенциальный 
кризис по данным наблюдений, – включала 
в себя слушателей программ профессио-
нальной переподготовки и курсов повыше-
ния квалификации Московского городского 
психолого-педагогического университета 
и Государственной классической академии 
имени Маймонида, их родственников и зна-
комых. В нее вошли 619 условно здоровых 
респондентов с нормативным поведением, 
305 мужчин и 314 женщин в возрасте от 17 до 
88 лет.  Так называемые группы риска – алко-
гользависимые, наркозависимые и лица с су-
ицидальным поведением – набирались на ба-
зах Психиатрической клинической больницы 
№ 4 им. П. Б. Ганнушкина, Наркологической 
клинической больницы № 17 Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, Московского 
НИИ психиатрии Минздрава России. У всех 
обследованных на клинических базах отсут-
ствовала эндогенная симптоматика. Выборку 
лиц, страдающих алкоголизмом, составили 
68 человек: 43 мужчины и 25 женщин в воз-
расте от 17 до 60 лет. В группу наркозави-
симых личностей вошли 170 испытуемых: 
93 мужчины и 77 женщин в возрасте от 17 
до 55 лет. Группа лиц с суицидальным по-
ведением включала в себя 130 респондентов, 
имеющих в анамнезе жизни от одной до четы-
рех суицидальных попыток: 45 мужчин и 85 
женщин  в возрасте от 17 до 75 лет.
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Исследование проводилось индивиду-
ально профессиональными психологами во 
всех группах; в группе «норма» – в домаш-
них условиях, в группах риска – в стационаре, 
в кабинете психолога или ординаторской. Ис-
пытуемый получал стандартную инструкцию 
и бланк для заполнения, имел возможность 
задать вопросы психологу в процессе работы 
с методикой. 

Полученные результаты позволили опре-
делить три уровня выраженности экзистенци-
альных проблем: показатели по шкалам в ин-
тервале от –20 до –6 баллов свидетельствуют 
о низкой степени выраженности данного крите-
рия; показатели в интервале от –5 баллов до –1 
балла говорят о средней степени выраженности 
данного критерия; показатели в интервале от 0 
до 20 баллов свидетельствуют о высокой сте-
пени выраженности данного критерия. 

Показатели надежности – согласованно-
сти определялись с помощью коэффициента 
альфа Кронбаха и составили по разным шка-
лам от 0,822 до 0,891 (см. таблицу). Опросник 
считается надежным, если среднее значение 
коэффициента альфа Кронбаха по отдельным 
шкалам и в целом больше 0,6.

Для проверки ретестовой надежности 82 
человека из выборки условно здоровых ре-
спондентов с нормативным поведением через 
три месяца повторно заполняли опросник. По-
казатели ретестовой надежности, определя-
емые с помощью коэффициента корреляции 
Спирмена, по отдельным шкалам составили от 
0,845 до 0,939. Наибольшую устойчивость по-

казала шкала «Неудовлетворенность собой». 
Таким образом, психометрические показатели 
надежности опросника демонстрируют доста-
точную устойчивость во времени и внутрен-
нюю согласованность его шкал.

Конструктная валидность опросника под-
тверждается корреляционным анализом его 
шкал со шкалами методики «Шкала экзи-
стенции» А. Лэнгле и К. Орглер в адаптации 
С. В. Кривцовой, теста смысложизненных 
ориентаций Дж. Крамбо, Л. Махолика в адап-
тации Д. А. Леонтьева, теста жизнестойко-
сти С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева 
и Е. И. Рассказовой [5, 7, 8, 20, 22]. С помощью 
шкалы экзистенции устанавливается уровень 
экзистенциальной исполненности или общей 
осмысленности жизни, а также уровни са-
модистанцирования,  самотрансценденции, 
свободы, ответственности, персональности, 
экзистенциальности, что сопоставимо прежде 
всего с центральным кластером нашего опрос-
ника «бессмысленность жизни». Тест смыс-
ложизненных ориентаций близок по своему 
содержанию к шкале экзистенции и состоит 
из пяти субшкал (ориентация на жизненные 
цели, ориентация на жизненный процесс, ори-
ентация на жизненную результативность, ло-
кус контроля «Я» и субшкала управляемости 
жизнью), составляющих общий показатель 
осмысленности жизни. Тест жизнестойкости 
включает в себя шкалы вовлеченности чело-
века в текущие события и ситуации, контроля 
над ними и принятия риска, составляющие 
общий показатель жизнестойкости. 

Ретестовая и одномоментная надежность шкал опросника  
«Переживание экзистенциального кризиса»

шкалы Коэффициент 
Спирмена

Коэффициент альфа 
Кронбаха

Бессмысленность социальных связей 0,864 0,819
Бессмысленность дела, профессии, карьеры 0,848 0,882
Обесценивание человеческой жизни 0,883 0,822
Неудовлетворенность собой 0,939 0,891
Неудовлетворенность своим прошлым 0,875 0,856
Неудовлетворенность своим настоящим 0,871 0,881
Проблемы свободы и ответственности 0,845 0,809
Одиночество 0,861 0,832
Незащищенность 0,860 0,868
Отчаяние, страдание и чувство вины 0,883 0,855
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Как показали результаты проведенного ис-
следования, показатели всех шкал опросника 
ПЭК во всех четырех выборках респондентов 
(норма, алкоголики, наркоманы, суициденты) 
отрицательно коррелируют со всеми шкала-
ми и общим показателем методики А. Лэнгле, 
К. Орглер, со всеми шкалами и общим пока-
зателем теста СЖО, со всеми шкалами и об-
щим показателем теста жизнестойкости. Так, 
шкала «Обесценивание человеческой жизни» 
в группе «норма» отрицательно, на высоком 
уровне значимости, коррелирует с общим 
G-показателем экзистенциальной исполнен-
ности (–0,544, p<0,001), с общим показателем 
осмысленности жизни теста СЖО (–0,505, 
p<0,001), с общим показателем теста жизне-
стойкости (–0,550, p<0,001). Шкала «Неудов-
летворенность своим настоящим» в группе ал-
коголиков  отрицательно, на высоком уровне 
значимости, коррелирует со шкалами «Само-
трансценденция» (–0,775, p<0,001), «Свобода» 
(–0,608, p<0,001), «Ответственность» (–0,579, 
p<0,001) шкалы экзистенции;  со шкалами 
«Цели в жизни» (–0,596, p<0,001), локус кон-
троля «Я» (–0,654, p<0,001),  локус контроля 
«Жизнь» (–0,729, p<0,001) теста смысложиз-
ненных ориентаций; со шкалами «Вовлечен-
ность» (–0,754, p<0,001) и «Контроль» (–0,754, 

p<0,001) теста жизнестойкости. Шкала «Отча-
яние, страдание, чувство вины» в группе суи-
цидентов значимо отрицательно коррелирует 
со шкалами «Самодистанцирование» (–0,609, 
p<0,001) и «Персональность» (–0,800, p<0,001) 
шкалы экзистенции; со шкалами «Прогресс» 
(–0,775, p<0,001) и «Результат» (–0,748, 
p<0,001) теста СЖО. Шкала «Одиночество» 
в группе наркоманов отрицательно коррели-
рует со шкалой «Экзистенциальность» мето-
дики А. Лэнгле, К. Орглер (–0,477, p<0,001), 
со шкалой «Принятие риска» (–0,872, p<0,001) 
теста жизнестойкости.

В процессе апробации методики были 
получены данные, свидетельствующие об от-
сутствии экзистенциального кризиса в груп-
пе «норма» и разной степени выраженности 
экзистенциального кризиса в группах риска.

В группе «норма» выраженность по-
казателей попадает в диапазон от –7 до 
–12 баллов. Максимально благополучны 
представители этой группы по параметрам 
«неудовлетворенность собой» (–11,8 бал-
ла), «бессмысленность социальных связей» 
(–11,2 балла), «бессмысленность дела, про-
фессии, карьеры» (–11,1 балла), «неудовлет-
воренность своим прошлым» (–10,9 балла). 
Наиболее слабым звеном в системе личност-

Показатели шкал опросника «Переживание экзистенциальных кризисов» 
у наркозависимых и условно здоровых респондентов 
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ных ресурсов, способствующих избеганию 
и преодолению экзистенциальных кризисов, 
оказываются проблемы свободы и ответ-
ственности, но и в этом плане представите-
ли группы «норма» остаются вполне благо-
получными (показатель «проблемы свободы 
и ответственности» равен –7,2 балла). Эти 
данные рассматриваются как эталонные.

Наиболее ярко экзистенциальный кризис 
проявляется в группе наркозависимых (см. 
рисунок). Все их показатели находятся в диа-
пазоне от +1 до +6 баллов. При этом наиболее 
ярко выражены неудовлетворенность своим 
настоящим (+5,3 балла), проблемы свободы 
и ответственности (+4,8 балла) и негативные 
чувства – отчаяние, страдание, чувство вины 
(+4,7 балла). В наименьшей степени выраже-
ны неудовлетворенность собой (+1,4 балла) 
и сознание бессмысленности социальных свя-
зей (+2,3 балла). 

Полученные результаты, отражающие гло-
бальные экзистенциальные проблемы именно 
в этой группе риска, согласуются с представле-
ниями о так называемой наркотической лично-
сти. «Изменение смысловой сферы личности 
наркозависимого проявляется в его букваль-
ном “выпадении” из целостного контекста 
жизни в ситуационный контекст однозначно 
направленной активности… Наркоман всегда 
знает, что ему нужно делать. Это освобожда-
ет его от поиска задач, целей, смысла проис-
ходящего и в конечном счете – смысла своей 
жизни» (К. С. Лисецкий [9, с. 184-185]).

Вызывают интерес более низкие пока-
затели, полученные нами по двум шкалам, 
однозначно интерпретировать которые не 
представляется возможным без специально-
го дополнительного исследования. Не макси-
мально высокая неудовлетворенность собой 
может быть связана с различными фактора-
ми – от колебаний телесного самочувствия 
(включающих периоды повышения болевых 
порогов, полного телесного комфорта, сопро-
вождающегося эйфорией) до осознания сво-
его умения жить в опасном и жестоком мире 
незаконного оборота наркотиков. То, что со-
циальные связи оказываются для наркомана 
не самыми бессмысленными в его жизни, 
может определяться как его зависимостью от 
социальной системы «наркодилеры – группы 
потребителей наркотиков», так и осознавае-
мой и используемой социальной поддержкой 
в периоды ремиссии. Первый вариант – цен-

ность социальных связей исключительно 
с представителями криминальной наркотиче-
ской среды – можно определить как «комплекс 
Брута», характеризующийся агрессивным 
(брутальным) отвержением наркозависимыми 
принятых в обществе традиций и норм и ас-
симиляцией ценностей неформальной асоци-
альной группы [12]. В наибольшей степени 
«комплекс Брута» проявляется у больных нар-
команией в юношеском и молодом возрастах, 
когда «группа становится важнейшим источ-
ником психологического комфорта для юно-
ши… Принадлежность к ней модифицирует 
круг его интересов и пристрастий, обращая 
одних к аддиктивному и делинквентному по-
ведению, других – к участию в молодежных 
движениях или политической деятельности» 
(Б. Н. Рыжов [13, с. 15].

Экзистенциальный кризис при хрониче-
ском алкоголизме выражен слабее, чем при 
наркомании, экзистенциальные проблемы 
в этом случае можно рассматривать как про-
блемы среднего уровня выраженности (см. ри-
сунок). Наименее остро у алкогользависимых 
стоит проблема принятия себя: неудовлетво-
ренность собой представлена слабо (–4,8 бал-
ла). Это, видимо, объясняется «избиратель-
ной некритичностью» больных хроническим 
алкоголизмом, их завышенной самооценкой, 
обедненными представлениями о себе [3, 20]. 
Представители этой группы риска, склонные 
переоценивать свои возможности и агрессив-
но реагировать на то, что мешает удовлетво-
рить их патологическую потребность, относи-
тельно удовлетворены собой.

Наиболее проблемными зонами при хро-
ническом алкоголизме становятся неудовлет-
воренность своим настоящим (+1,3 балла), 
свобода и ответственность (+0,5 балла), а так-
же негативные переживания – отчаяние, стра-
дание, чувство вины (+ 0,2 балла) – как и при 
наркомании. Можно предположить, что при 
нарушениях опосредованности и иерархии 
мотивов развитие экзистенциального кризиса 
начинается или в наибольшей степени про-
является в данных аспектах. Особо отметим 
наличие негативных переживаний, связанных 
при наркомании с эмоциональной интолерант-
ностью и общей тревожностью [23].

Экзистенциальные проблемы лиц, совер-
шивших суицидальные попытки, не столь 
тяжелы и глобальны, как у наркоманов. Ми-
нимально выраженными при экзистенциаль-
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ном кризисе в этой группе риска становятся 
центральные проблемы осмысленности жиз-
ни – социальных связей (–3,7 балла), дела, про-
фессии, карьеры (–3,6 балла). Кроме того, не-
велика неудовлетворенность собой (–3 балла). 
Самым слабым звеном при переживании эк-
зистенциального кризиса становятся тяжелые 
переживания – отчаяние, страдание, чувство 
вины (+0,7 балла). 

Судя по полученным данным, суициденты 
имеют более сохранную ценностно-смысло-
вую сферу, чем лица с химическими зависи-
мостями (см. рисунок), но при этом они погло-
щены текущей неблагоприятной ситуацией, 
вызывающей негативные эмоции большой 
силы. Известно, в частности, что в юности для 
суицидентов характерны депрессия, тревога, 
высокий уровень повседневного стресса, пред-
почтение такой неадаптивной копинг-страте-
гии, как избегание [14, 16, 21]. Возможно, что 
эти личностные особенности сохраняются на 
последующих возрастных этапах и способ-
ствуют поддержанию негативных пережива-
ний, суицидальных мыслей и намерений.

Представленные результаты обнаружили 
необходимость дальнейшей работы по созда-
нию рабочей версии опросника как измери-
тельного инструмента. На наш взгляд, на сле-
дующем этапе необходимо проанализировать 
результаты эксплораторного и конфирматор-
ного факторного анализа в целях верификации 
структуры опросника. Эти задачи и составят 
направления нашей дальнейшей работы.

заключение

Экзистенциальный кризис может рассма-
триваться как этап индивидуального жизнен-
ного пути, сопровождающийся сознанием 

бессмысленности жизни, неудовлетворенно-
стью собой и жизнью, проблемами свободы 
и ответственности и проявляющийся в таких 
тяжелых переживаниях, как отчаяние, стра-
дание, чувства вины, одиночества и незащи-
щенности. Апробация методики «Пережива-
ние экзистенциального кризиса» позволяет 
судить о возможности ее использования при 
изучении личности представителей различ-
ных групп риска с разными вариантами жиз-
ненного пути. Проведенное сравнительное 
исследование проявлений и выраженности 
экзистенциального кризиса при хроническом 
алкоголизме, наркомании и суицидальном 
поведении позволило сформулировать об-
щие выводы.

1. Наиболее глубокий экзистенциальный 
кризис присущ лицам с наркотической зави-
симостью. На первый план в переживании 
экзистенциального кризиса больными нар-
команией выступают неудовлетворенность 
своим настоящим, проблемы свободы и от-
ветственности, сопровождающиеся выра-
женными негативными чувствами отчаяния, 
страдания и вины. 

2. Переживание экзистенциального кризи-
са у алкогользависимых личностей выражено 
в меньшей степени, чем у наркозависимых, од-
нако доминирующие структурные компоненты 
(неудовлетворенность своим настоящим, про-
блемы свободы и ответственности, негативные 
чувства) идентичны.

3. Ценностно-смысловая сфера лиц с су-
ицидальным поведением более сохранна, 
чем у респондентов с химическими зависи-
мостями. Самым слабым звеном в структу-
ре экзистенциального кризиса суицидентов 
становятся тяжелые переживания – отчаяние, 
страдание, чувство вины.
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Введение

Актуальность данного исследования 
определяется следующими позициями: не-
обходимостью совершенствования процесса 
принятия решений в условиях стремительного 
развития информационных технологий, по-
требностями развития системы образования 
и взаимодействия индивидов в социуме.

В условиях совершенствования интеллек-
туальных информационных систем и создания 
новых наукоемких технологий игнорирование 
когнитивно-стилевых аспектов аргументации 
не позволяет в полной мере моделировать 

свойственные человеку особенности процес-
са принятия решений. В экспертных системах 
высокой сложности адекватный ответ, соот-
ветствующий человеческому подходу к ана-
лизу ситуации, невозможен без внутреннего 
моделирования аргументации, доказывающего 
предпочтительность той или иной альтернати-
вы, а такая внутренняя модель в значительной 
степени опирается на когнитивно-стилевые 
особенности аргументации, необходимость 
учета которых может обеспечить повышение 
эффективности модели принятия решения.

Потребность современного высшего про-
фессионального образования в обеспечении 

АРГуМЕНТАЦИЯ В КОГНИТИВНО-СТИЛЕВОй МОДЕЛИ:  
ЭМПИРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИй АНАЛИз

Сиротин В. П. 
Национальный исследовательский университет, 

«Высшая школа экономики», Москва
Нарциссова С. Ю.

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова», Москва

Статья посвящена проблеме взаимосвязи когнитивного стиля с особенностями аргументации. 
Рассмотрены понятия когнитивного стиля, аргументации, лингвистического аргумента, осо-
бенности когнитивно-стилевой модели аргументации. Результаты проведенного психолингви-
стического эмпирического исследования и статистического моделирования с использованием 
процедур сравнения генеральных средних для независимых выборок, дисперсионного анализа 
и декомпозиции распределений подтверждают наличие связи когнитивного стиля с аргумен-
тацией, используемой студентами различных вузов и специальностей. Проанализированы 
гендерные различия в использовании различных видов аргументов.
Ключевые слова: системный подход, аргументация, лингвистический аргумент, когнитивный 
стиль, тип мышления, дисперсионный анализ, мягкая классификация. 

ARGUMENTATION IN COGNITIVE STYLES MODELS:  
EMPIRICAL STATISTICAL ANALYSIS 

Sirotin V. P. 
National Research University 

Higher School of Economics, Moscow
Nartsissova S. Yu.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

The paper is focused on the relation between cognitive styles and ways of argumentation. We con-
sider the concept of the cognitive style, argumentation, linguistic argument, and the peculiarities of 
the cognitive styles model of argumentation. The results of the psycholinguistic empirical study and 
statistical modelling based on the procedures of means comparison, analysis of variance and density 
decomposition approve the significance of the relation between the cognitive style and the way of 
argumentation used by students of various majors in the universities. We also tested the gender dif-
ference in using various types of arguments.
Keywords: systematic approach, argumentation, linguistic argument, cognitive style, way of thinking, 
analysis of variance, soft classification.



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2015, № 4 (16)

56

такой подачи учебного материала, которая спо-
собствовала бы формированию мобильности, 
гибкости и критичности мышления учащихся, 
научила бы студента самостоятельно мыслить 
и свободно высказываться в любых профес-
сиональных ситуациях, предъявляет высокие 
требования к построению аргументации. Для 
соответствия этим требованиям необходимо 
преодолеть противоречия между необходи-
мостью учета педагогом когнитивных стилей 
учащихся, формированием y них навыков эф-
фективного речевого поведения и отсутстви-
ем работ, посвященных когнитивно-стилевой 
дифференциации аргументации.

Развитие когнитивно-стилевого подхода 
в психологии, исследование взаимосвязи ког-
нитивного стиля и аргументации важны с той 
точки зрения, что аргументация, как фактор 
поведенческой и речевой активности, как 
механизм взаимодействия мышления и речи 
играет важную роль в психической деятельно-
сти индивидов, обеспечивая взаимопонимание 
между людьми и эффективные коммуникации.

Цель исследования – выявление взаимос-
вязи между когнитивным стилем и лингви-
стическими аргументами. Данная цель пред-
полагает решение ряда задач: теоретический 
анализ факторов, обусловливающих когни-
тивно-стилевые различия; выявление отли-
чительных психологических характеристик 
аргументации; построение концептуальной 
модели когнитивно-стилевой детерминации 
аргументации; моделирование особенностей 
аргументации на основе системного подхо-
да и эмпирический анализ лингвистических 
аргументов, предполагающий статистическое 
моделирование с использованием процедур 
сравнения генеральных средних для независи-
мых выборок и дисперсионного анализа.

феномен аргументации, когнитивная 
парадигма и когнитивный стиль

Как любая коммуникативная деятель-
ность, аргументация возникла и развивается 
обществом в целях взаимного обмена ин-
формацией, служащей для взаимопонимания 
и согласованного действия людей в различных 
областях человеческой деятельности. Обще-
научное содержание понятия «аргументация» 
обозначает логико-коммуникативный про-
цесс, служащий обоснованию определенной 
точки зрения в целях ее восприятия, понима-

ния и принятия индивидуальным или коллек-
тивным реципиентом. 

Феномен аргументации как механизма 
речевого воздействия на адресата в достаточ-
ной степени изучен с позиций правильности 
или ошибочности построения умозаключений 
в ходе рассуждения, риторических приемов 
построения речи и структурной организации 
компонентов аргументации. Разработке общих 
вопросов аргументации посвящены многочис-
ленные работы ученых, начиная с античности 
и по настоящее время (Аристотель, Квинти-
лиан, Ch. Larson, B. E. Gronbeck, Frans Н. van 
Eemeren, X. Перельман и Л. Ольбрехтс-Тите-
ка и др.). Вступая в дискурс, реципиент под-
сознательно избирает релевантную для него 
систему аргументов. Ядро когнитивного сти-
ля – это своего рода «фильтр», посредством 
которого человек воспринимает информацию. 
Это именно то, что он видит в первую очередь 
в тексте или сообщении любого рода. В вер-
бальном плане это проявляется в активном 
использовании понятийного аппарата, а так-
же семантических, стилистических и прочих 
особенностях языкового фонда личности [15].

Наряду с этим большой интерес представ-
ляет проблема аргументации, используемой 
представителями одной из наиболее актив-
ных составляющих общества – студентами. 
В частности, важным представляется вопрос 
взаимосвязи лингвистических аргументов 
и когнитивного стиля студентов. Создание ди-
алоговых ситуаций посредством организации 
аргументативного дискурса в его различных 
вариантах способствует индивидуализации ву-
зовского обучения и придает ему смыслообра-
зующий характер, обеспечивая активизацию 
личностного развития и самоактуализацию 
студентов. Аргументативный дискурс как фор-
ма учебного взаимодействия, сотрудничества 
студентов и педагогов реализует одновремен-
но коммуникативную, перцептивную и инте-
рактивную функции, используя при этом всю 
совокупность средств аргументации [6]. 

Аргументация – своеобразный механизм 
взаимодействия личности и мышления, фор-
мирующий такие модели поведения, которые 
позволяют человеку осуществлять эффектив-
ное функционирование в социуме. Общена-
учное содержание понятия «аргументация» 
обозначает логико-коммуникативный процесс, 
служащий обоснованию определенной точ-
ки зрения в целях ее восприятия, понимания 
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и принятия индивидуальным или коллектив-
ным реципиентом. При изучении аргумента-
ции акцент смещается на различные ее ха-
рактеристики в зависимости от концепций, 
методологии и науки: на фактуальные (ин-
формация о фактах, используемых в качестве 
аргументов), риторические (формы и стили 
речевого и эмоционального воздействия), ак-
сиологические (ценностный подбор аргумен-
тов), этические (нравственную приемлемость 
и дозволенность аргументов), логические (по-
следовательность и взаимную непротиворечи-
вость аргументов, их организацию в дедук-
тивный вывод), лингвистические (языковые 
аргументы в психолингвистике) и ряд других.

Среди объектов изучения аргументации 
интерес представляют персонификация и язы-
ковые показатели аргументов. Так, В. И. Батов, 
исследуя различные психологические характе-
ристики политиков России, исходит из допу-
щения о том, что своеобразие речи человека, 
неосознанное использование им конкретных 
грамматических структур несут определенную 
информацию о психологическом типе и со-
стоянии говорящего [16].

Когнитивная парадигма рассматривает ар-
гументацию в широком контексте деятельности 
человека, определяемой его ценностными пред-
почтениями, и интерпретирует процесс аргумен-
тации как составную часть процесса принятия 
решений. Психолингвистические исследования 
представляют перспективное направление раз-
вития когнитивной парадигмы. Опираясь на спо-
собы репрезентации информации в различных 
кодах, авторы психолингвистических работ ис-
следуют сенсорно-перцептивные и словесно-ло-
гические способы опредмечивания, опираясь на 
универсальные когнитивные структуры. К числу 
важных проблем, решаемых в рамках этого на-
правления, принадлежит реализация языкового 
сознания, или воплощение личности в аргумен-
тативном дискурсе.

Понятием «когнитивный стиль» тради-
ционно обозначают доступные наблюдению 
особенности способа познания, а также инди-
видуальное своеобразие процессов получения, 
переработки и интерпретации, а под когнитив-
ными структурами понимают гипотетические 
элементы познавательного аппарата субъекта, 
от особенностей устройства которых зависит 
стиль и эффективность познавательной де-
ятельности. Аргументатор, наполняя текст 
конкретной семантической значимостью, пы-

тается донести определенную информацию 
до реципиента. Однако это не свидетельствует 
о том, что отдельные когнитивно-стилевые ха-
рактеристики субъектов взаимодействия пере-
секутся в плоскости общего информационного 
поля. Пытаясь донести нужную информацию, 
адресант должен учитывать не только спец-
ифику языка, носителем которого является 
адресат, но и его особенности, в том числе 
особенности его стиля мышления. При коди-
фикации текста происходит его субъективация. 
При этом очевидно, что на саму субъектива-
цию влияют не только образование, уровень 
интеллекта, особенности характера, ментали-
тет, но и стиль мышления личности. В опреде-
ленной группе людей одного пола и одной на-
циональности, принадлежащих к одной и той 
же возрастной категории, социальной и про-
фессиональной сфере, отдельные индивиды, 
тем не менее, по-разному реагируют на текст. 
Адресант должен говорить на языке адресата, 
и в широком смысле этот факт давно не явля-
ется открытием, иначе цель в конечном счете 
может быть не достигнута.

Моделирование особенностей 
аргументации на основе системного 

подхода

Понятие «модель» (от лат. modulus – мера, 
образец) употребляется в различных сферах 
человеческого бытия, а потому имеет различ-
ные смысловые акценты: образец, эталон, 
стандарт для тиражирования, массового изго-
товления; тип, марка, конструкция; схематиче-
ское воспроизводство предмета, будущего из-
делия; устройство, воспроизводящее строение 
и имитирующее действие; натура; фотомодель; 
мыслимый условный образ в виде описания 
схемы, плана, графика объекта, процесса или 
явления. Иногда в определениях модели выде-
ляют «информационную модель» [13], модель 
в языкознании [14], математические модели 
и т.д. В самом широком смысле модель – это 
любой образ, аналог (мысленный или услов-
ный, изображение, описание, схема), который 
используется как условный образ, сконструи-
рованный для упрощения исследования.

В соответствии с методологией систем-
ного подхода для психологии и педагогики 
как ранее, так и в настоящее время особенно 
востребовано построение моделей личности 
и поведения. Так, основоположник транзакт-
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ного анализа, Эрик Берн, предлагает обратить 
внимание на такие модели поведения, как ро-
дительская, модель поведения взрослого и ре-
бенка; И. В. Абакумова предлагает интегратив-
ную модель смыслообразования; встречается 
математическое моделирование образователь-
ного процесса [10]. Представляя модель по-
зиционного обучения студентов, Н. Е. Веракса 
отмечает: «…система не дается изолированно. 
Обычно понятия “погружены” в некоторое со-
держание или текст, который не исчерпывает-
ся только названием указанных понятий. Это 
содержание и представляет то пространство, 
в котором предъявляются понятия; оно от-
личается от пространства, например, текстов 
обыденной речи своей логикой, содержанием 
и принципами построения» [7, с. 124]. 

Разработка методики диагностики когни-
тивно-стилевых особенностей аргументации 
предполагала создание общей концептуальной 
модели когнитивно-стилевых аспектов аргу-
ментации и опиралась на системный подход 
[3, 11, 12, 17, 18, 19]. Поэтому, прежде чем рас-
сматривать взаимосвязь когнитивного стиля 
с особенностями аргументации, остановимся 
на подходе, без которого трудно представить 
разработку любой концептуальной модели 
в психологии, – системном подходе, заложен-
ном классиком отечественной психологии 
Б. Ф. Ломовым. 

Система – это множество связанных между 
собой объектов, обладающих в своей совокуп-
ности особой функцией по отношению к како-
му-либо постороннему объекту. Система пред-
ставляет собой всегда относительное понятие, 
имеющее смысл по отношению к внешнему 
объекту. В то же время по отношению к ка-
кому-либо другому внешнему объекту сово-
купность объектов, ранее определенная как 
система, может не иметь системообразующе-
го признака и, следовательно, не являться си-
стемой. Или же, напротив, эта совокупность, 

имеющая общую связь с другими объектами, 
может соответствовать элементу системы бо-
лее высокого уровня организации [19]. Анализ 
формальных характеристик систем начинает-
ся с описания статических характеристик, не 
учитывающих изменений состояния систе-
мы во времени. Любая система может иметь 
ряд статических характеристик, в том числе 
первичных, под которыми следует понимать 
ее объем или количество составляющих эле-
ментов, и сложность, соответствующую сумме 
всех имеющихся связей между ее элементами.

Сегодня, по-видимому, трудно не со-
гласиться с Б. Ф. Ломовым, утверждавшим 
в своей последней книге «Методологические 
и теоретические проблемы психологии», что 
перспективы психологии как фундаменталь-
ной науки зависят от дальнейшего развития 
системного подхода и сближения разных ти-
пов познавательного инструментария, приво-
дящих к взаимопревращению методов одного 
рода в методы другого рода и их взаимному 
обогащению [18]. Но можно предположить, 
что эволюция системных взглядов в психоло-
гии подразумевает не простое использование 
последней по дате создания формулы энтро-
пии, разработанной в физике или математике, 
а формирование собственной, психологиче-
ской метрики системных описаний и пере-
осмысление с ее учетом многих привычных 
психологических стереотипов.

Для характеристики системных связей 
Б. Н. Рыжов предложил уточнение различий 
между прямыми и обратными, а также непо-
средственными и опосредованными связями. 
Прямой или обратный вид связи задается 
только направлением действия данной связи 
(рис. 1), однако организация этих связей мо-
жет быть различна. В одном случае эти связи 
образуются без помощи промежуточных эле-
ментов – непосредственные связи. В другом 
случае (см. рис. 1) взаимодействие между 

Рисунок 1. Схема организации связи между 
элементами 1 и 3 [18]
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двумя элементами системы осуществляется 
благодаря опосредованным связям, состоящим 
из цепочки промежуточных элементов и свя-
зей между ними.

В психологии общая способность к уста-
новлению существенных связей в регулиру-
емых системах – один из важнейших пока-
зателей и наиболее заметная характеристика 
человеческого ума. При этом немаловажно то 
обстоятельство, насколько велика исходная си-
стема, в которой устанавливается новая связь. 
Значимость, ценность одинакового изменения 
энтропии тем выше, чем больше по объему 
исходная система.

С системных позиций психика предста-
ет как внутренняя, субъективная, информа-
ционная по своей сути система, элементами 
которой являются различные информацион-
ные образования и блоки – от самых простых 
ощущений до самых сложных образов, поня-
тий и представлений. Пользуясь предложен-
ной в когнитивной психологии компьютерной 
метафорой, можно сказать, что психика – это 
весь внутренний «софт» субъекта, включая 
«драйверы», «утилиты», «программную сре-
ду» и все богатство загруженных к данному 
моменту «программ» и «документов» [19].

Морфологическое описание систем, осо-
бенно систем психологических, всегда со-
пряжено с рядом условностей, поскольку все 
реально существующие системы с момента 
своего возникновения находятся в состоянии 
постоянного изменения, непрерывно утрачи-
вая одни свойства и приобретая другие. Опи-
сание деятельности системы, видов и уров-
ней ее функционирования составляет предмет 
функционального описания, важнейшая часть 
которого – анализ динамических характери-
стик системы [19]. Подобной динамической 
системой являются когнитивный стиль чело-

века, а также характеристики аргументации. 
Исследование взаимосвязи когнитивного 
стиля с особенностями аргументации пред-
ставляет собой основное содержание прове-
денного исследования.

Мышление личности, рассматриваемое 
в когнитивно-стилевой модели, мы пред-
ставляем в виде хранилища когнитивных 
стилей, подобно цветным карандашам в ко-
робке, и сравниваем его с многогранником 
(рис. 2, а; 2, б).

Когнитивный стиль – мультиполярное 
образование, имеющее набор биполярных 
конструктов, где противоположные сторо-
ны – полюса когнитивного стиля (например, 
конкретная концептуализация – абстрактная 
концептуализация, полезависимость – поле-
независимость, когнитивная простота – ког-
нитивная сложность, импульсивность – реф-
лективность, широта – узость сканирования, 
сглаживание – заострение, аналитичность – 
синтетичность и др.), причем, количество 
сторон однозначно не определено и варьирует 
в зависимости от концепции исследователя.

Когнитивные стили не изолированы один 
от другого, они взаимосвязаны, функциони-
руют одновременно, не нарушая целостности 
мышления: как и вращение сторон сравни-
тельной модели приводит к полицветовой 
гамме и не нарушает целостности структуры 
додекаэдра, так и личность способна не только 
поочередно обращаться к разным «каранда-
шам», субъект «смешивает цвета, используя 
всю палитру красок», часто одновременно ис-
пользуя разные оттенки при познании слож-
ных объектов окружающего мира. Ряд авторов 
(И. П. Шкуратова, М. А. Холодная, А. А. Алек-
сапольский, В. В. Протасов, Г. Виткин и др.) 
отмечают эффект когнитивно-стилевой мо-
бильности: лица, имеющие крайнюю степень 

Рисунок 2. Сравнительная модель когнитивного  
стиля человека – многогранник
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выраженности любого из когнитивных стилей, 
менее адаптивны, чем те, кто располагается 
в среднем диапазоне. Наиболее адаптивны 
люди с мобильным когнитивным стилем, т.е. 
умеющие произвольно менять настройки сво-
его когнитивного аппарата исходя из требова-
ний ситуации. Формирование когнитивного 
стиля проходит, согласно И. П. Шкуратовой, 
три стадии: стиль не выражен и нет явного 
предпочтения одной из двух стратегий пове-
дения; стиль ярко выражен и укоренен; стиль 
мобилен, что свидетельствует о зрелости ког-
нитивных структур личности [31].

Рассмотрим разработанную нами когни-
тивно-стилевую модель аргументации (рис. 3), 
которая позволяет уравновесить представле-
ния о взаимном влиянии коммуникативных 
и когнитивных структур в процессе субъект-
субъектного взаимодействия.

В данной модели в качестве основных 
когнитивно-стилевых аспектов аргумента-

ции выступают убеждающее воздействие 
и построение доказательства. Убеждающее 
воздействие представляет собой форму воз-
действия на адресата, имеющую речевую либо 
эмоционально-экспрессивную форму выра-
жения и апеллирующую к личностным цен-
ностям и установкам субъекта. Построение 
доказательства – логический блок аргумен-
тации, подразумевающий опору на проверен-
ные данные и факты, установление причин-
но-следственных связей, а следовательно, 
и апелляцию к мыслительным способностям 
адресата. В качестве дополнительных когни-
тивно-стилевых аспектов аргументации вы-
ступают персонификация и языковые показа-
тели аргумента.

Рассматривая построенную модель, необ-
ходимо отметить, что когнитивный стиль вли-
яет на этапы аргументации: определение целей 
аргументации, оценку условий аргументации, 
процесс аргументации и оценку успешности 

Рисунок 3. Концептуальная модель когнитивно-стилевой 
детерминации аргументации
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аргументации. Можно предположить, что лица 
с когнитивным стилем с полюсом «импуль-
сивность» не будут ставить отдаленные цели, 
а когнитивно-сложные не всегда будут иметь 
«прозрачные» цели, скорее их аргументатив-
ная тактика будет напоминать надситуативную 
активность. Полезависимые реже будут ста-
вить цель склонить оппонента к кардинальной 
смене мнения.

Первый этап в данной модели – определе-
ние целей аргументации. Целью аргументации 
может быть привлечение сторонников к тому 
или иному мнению, достижение компромисса, 
создание имиджа или образа выступающего, 
убеждение собравшихся, что один соперник 
сильнее другого, осуществление совместно-
го поиска объективной истины, привлечение 
сторонников к той или иной личности, безот-
носительно к ее взглядам, приведение оппо-
нента в замешательство требованием быстрого 
конкретного ответа и др.

Второй этап в данной модели – оценка 
условий аргументации: наличие времени для 
воздействия, возможности доходчивого по-
строения сообщения, наличие обратной свя-
зи; уместности воздействия на адресата под 
углом зрения конкретных намерений, наличие 
доброжелательности или положительного со-
циально обусловленного отношения адресата 
к действиям аргументатора, оценка степени 
расхождения сообщения аргументатора с по-
зицией адресата воздействия, оценка знаний 
о говорящем еще до начала речи, оценка 
симметричных и несимметричных взаимо-
отношений, постоянных и переменных ролей 
и т.д. Так, некоторые роли предполагают рав-
ный (контрактный) сбалансированный обмен 
информацией, например в случае адвокат – 
подзащитный. Неравные (асимметричные) 
отношения, являющиеся отношениями под-
чиненности или дополнительности, возника-
ют в ролевых парах прокурор – обвиняемый, 
судья – подсудимый. Специалист в любой 
из таких ситуаций занимает доминирующее 
положение, и этот факт оказывает прямое 
влияние на аргументацию. Одним из усло-
вий аргументации может быть недостаток 
знаний оппонента, тогда в процесс аргумен-
тации может быть введено заведомо абсурд-
ное утверждение, ответственность за которое 
приписывается возможному или реальному 
оппоненту. Степень абсурдности в этом слу-
чае не очень велика, чтобы сохранялось хотя 

бы внешнее правдоподобие, но в то же время 
она не должна быть и особенно мала, иначе 
трудно будет показать ограниченность мента-
литета оппонента.

Третий этап в нашей модели – исследо-
вание собственно самого процесса аргумен-
тации. На этом этапе как раз и проявляются 
лингвистические аргументы (языковые показа-
тели аргумента), составившие предмет иссле-
дования. Под лингвистическим аргументом 
мы понимаем аргумент, имеющий вербальную 
характеристику, выраженный определенной 
словоформой и входящий в один из классов 
языковых аргументативных показателей (от-
раженных классификацией лингвистической 
теории аргументации А. Н. Баранова [4]. Кон-
цептуальная модель когнитивно-стилевой де-
терминации аргументации показывает место 
лингвистического аргумента (языкового по-
казателя аргументации), а также отражает вза-
имосвязь между этапами аргументации.

Организация исследования  
и эмпирико-статистический анализ: 

обсуждение результатов

Эмпирическое исследование проводилось 
в период с 2007 по 2015 год. Выборку исследо-
вания составили 782 испытуемых – студенты, 
обучающиеся по специальностям: «психоло-
гия», «социально-культурный сервис и туризм», 
«менеджмент организаций», «управление ин-
новациями», «автосервис», «юриспруденция», 
«экономика» и «управление персоналом» 
различных вузов (Международной академии 
маркетинга и менеджмента, Российского го-
сударственного университета инновационных 
технологий и предпринимательства, Москов-
ского гуманитарно-экономического института, 
Московского института управления и сервиса, 
Московской академии комплексной безопас-
ности, Института управления и информатики), 
в возрасте от 18 до 42 лет.

Данное исследование предполагало эм-
пирическое выявление взаимосвязей между 
когнитивными стилями респондентов-испы-
туемых и лингвистическими аргументами. 
В нашем исследовании мы подвергли эмпи-
рическому изучению следующие когнитивные 
стили: импульсивность – рефлективность, 
конкретная – абстрактная концептуализация, 
полезависимость – поленезависимость, когни-
тивная сложность – простота [15].
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Когнитивные стили испытуемых выявля-
лись на первоначальном этапе. Для этого ис-
пользовались стандартизированные широко 
известные методики: «Фигуры К. Готтшаль-
дта» – измерение когнитивного стиля полеза-
висимость – поленезависимость, «Сравнение 
похожих рисунков» Дж. Кагана – регистрация 
когнитивного стиля импульсивность-рефлек-
тивность, «Репертуарный тест ролевых кон-
структов» Дж. Келли, измерение когнитив-
ной простоты – сложности, «Прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена – для выявления кон-
кретной или абстрактной концептуализации 
респондентов.

Психолингвистическое исследование за-
ключалось в предъявлении испытуемым ряда 
вопросов по текстам с последующим контент-
анализом и подсчетом в текстах-ответах ис-
пытуемых языковых показателей аргументов 
в соответствии с классификацией языковых 
показателей аргументов А. Н. Баранова.

Общая гипотеза эмпирического исследо-
вания (специфика взаимосвязи между когни-
тивным стилем и аргументацией состоит 
в преимущественном использовании опреде-
ленных лингвистических аргументов людьми 
с различными когнитивными стилями и осо-
бенностях персонификации) была разделена 
на ряд дополнительных. 

Для проверки гипотез применялся про-
граммный пакет IBM SPSS Statistics и Microsoft 
Excel, с использованием дисперсионного ана-
лиза и обращением к процедуре t-критерия для 
независимых выборок [2].

Рассмотрим некоторые частные гипотезы 
подробнее.

Первая группа гипотез связана с влиянием 
уровня когнитивной сложности на следующие 
характеристики аргументации:

z1 – частоту обращения к процессу аргу-
ментации,

z2 – частоту ирреальной аргументации,
z3 – частоту ссылок на очевидность,
z4 – частоту аргументации с обращением 

к адресату.
Каждая из характеристик принимает цело-

численные значения. 
Гипотеза 1. С увеличением степени ког-

нитивной сложности существенно повыша-
ется частота обращения к процессу аргу-
ментации. 

Взаимосвязь когнитивной сложности 
с числом обращений к процессу аргументации 

может быть отражена путем расчета среднего 
значения коэффициента когнитивной просто-
ты для каждого числа обращений к процессу 
аргументации. Для студентов, которые в ходе 
испытания не обращались к процессу аргумен-
тации, среднее значение индекса когнитивной 
простоты оказалось наибольшим и составило 
0,614; для тех, кто обращался к процессу ар-
гументации однократно, – 0,504, двукратно – 
0,438, трехкратно – 0,455.

Наибольший контраст наблюдается при 
переходе от группы, не использующей об-
ращения к процессу аргументации, к группе, 
обращающейся к ней однократно. Разность 
средних значений уровня когнитивной просто-
ты этих групп (0,11) превышает стандартные 
отклонения в каждой из этих групп, которые 
примерно одинаковы и равны 0,09. В группах 
с двукратным и трехкратным обращением 
к процессу аргументации стандартные от-
клонения уровня когнитивной простоты (0,91 
и 0,53) более чем в два раза превышает раз-
ность их средних значений (0,18), что делает 
такие группы трудно различимыми по данной 
характеристике. Это свидетельствует о том, 
что более важен сам факт обращения к про-
цессу аргументации, чем его интенсивность.

По результатам дисперсионного анализа 
сумма квадратов отклонений уровня когнитив-
ной сложности между группами с различным 
числом обращений к процессу аргументации 
составила 3,209 при числе степеней свободы, 
равном трем. Внутригрупповая сумма квадра-
тов отклонений оказалась равной 6,050 при 
числе степеней свободы 778. Рассчитанное 
значение F-статистики F = 137,543 показало, 
что внутригрупповые различия статистиче-
ски значимы на уровне значимости, меньшем 
0,0005, что подтверждает наличие зависимо-
сти частоты обращения к процессу аргумента-
ции от степени когнитивной сложности.

Для дополнительной проверки гипотезы 1 
построим регрессионную модель зависимости 
числа обращений к процессу аргументации от 
индикатора когнитивной простоты. 

В результате оценивания параметров моде-
ли методом наименьших квадратов получено 
уравнение регрессии

 .

Коэффициент детерминации 315,02 =R  
показывает долю дисперсии зависимой пере-
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менной 1z  (частоты использования испытуе-
мыми соответствующей аргументации), об-
условленную вариацией уровня когнитивной 
простоты 1x .

Под коэффициентами приведены зна-
чения выборочных средних квадратиче-
ских отклонений. Высокое значение модуля 
t-статистики для коэффициента при регрес-
соре t1 = 3,797/0,200 = –18,98 свидетельствует 
о значимом влиянии регрессора на зависимую 
переменную, что подтверждает изначальное 
предположение о повышении частоты об-
ращения к процессу аргументации с ростом 
когнитивной сложности.

Гипотеза 2. С увеличением степени ког-
нитивной сложности повышается частота 
использования ирреальной аргументации.

Для проверки данной гипотезы о зависи-
мости интенсивности использования ирреаль-
ной аргументации, характеризуемой частотой 
обращения к соответствующему виду аргу-
ментов 2z , от уровня когнитивной сложности, 
описываемого обратной характеристикой – 
уровнем когнитивной простоты 1x , была по-
строена линейная регрессионная модель

.

Коэффициент детерминации этой модели  
R2 = 0,392. Высокая значимость выборочного 
коэффициента при регрессоре с практически 
полной достоверностью отрицает возмож-
ность равенства нулю его истинного значения. 
Таким образом, с учетом знака коэффициента 
получено подтверждение рабочей гипотезы 
о повышении частоты обращения к ирреаль-
ным аргументам с ростом когнитивной слож-
ности.

Гипотеза 3. Со снижением степени когни-
тивной сложности чаще применяется аргу-
ментация со ссылками на очевидность.

В целях проверки данной гипотезы была 
построена соответствующая регрессионная 
модель зависимости частоты ссылок на оче-
видность 3z  от индикатора когнитивной про-
стоты 1x :

 .

Коэффициент детерминации 177,02 =R . 
Знак коэффициента при регрессоре и высокое 
значение t-статистики 367,131 =нt  дают под-
тверждение рабочей гипотезы, получаемое, 

как и во всех аналогичных случаях, методом 
от противного.

Гипотеза 4. Со снижением степени когни-
тивной сложности чаще применяется аргу-
ментация с апелляцией к адресату.

Модель для проверки гипотезы о том, что 
с увеличением степени когнитивной простоты 

1x  значимо повышается частота аргументации 
с апелляцией к адресату 4z , имеет вид 

 .

Значение коэффициента детерминации со-
ставило 186,02 =R . Характеристики данной 
модели свидетельствуют в пользу проверяемо-
го предположения. 

Относительно невысокие значения коэф-
фициента детерминации в построенных ре-
грессионных моделях обусловлены влиянием 
на обращение к тому или иному виду аргу-
ментов большого числа различных факторов, 
определяющих личностные особенности, в том 
числе и трудно регистрируемых. Когнитивная 
простота (сложность) является одним из важ-
ных факторов, и задача состояла в том, чтобы 
показать существенность влияния именно это-
го фактора на характеристики аргументации.

Углубленный анализ влияния когнитивной 
простоты (сложности) на характеристики ар-
гументации требует повышенного внимания 
к распределению характеристик респондентов 
по данному фактору. Распределение респон-
дентов по непрерывной характеристике – уров-
ню когнитивной простоты (сложности) 1x  
является бимодальным, что свидетельствует 
о наличии в общей совокупности двух дис-
кретных страт, существенно отличающихся 
друг от друга. В предположении нормальности 
распределения каждой из страт модель обще-
го распределения может быть представлена 
в следующем виде: 

  ,
где jq  – доля (вес) j-й страты в общей со-

вокупности ( 1q  + 2q  = 1), 

 –

плотность вероятности j-й страты. 
μj, σj – математическое ожидание и среднее 

квадратическое отклонение индикатора когни-
тивной простоты для j-й страты. 
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Для декомпозиции этого распределения 
была осуществлена оценка параметров страт 
методом максимального правдоподобия. Ре-
зультаты оценивания приведены в табл. 1.

На рис. 4 представлена теоретическая мо-
дель распределения по уровню когнитивной 
простоты с выделением страт когнитивно-про-
стых и когнитивно-сложных респондентов (а) 
и теоретическое распределение респондентов 
по уровню когнитивной простоты с ядерной 

оценкой плотности эмпирического распреде-
ления с гауссовым ядром и шириной активного 
участка сглаживания 0,022 (б).

При строгом решающем правиле граница 
разделения групп когнитивно-сложных и ког-
нитивно-простых определяются как абсциссы 
точек пересечения взвешенных плотностей 
вероятности соседних групп (рис. 4, а). Так 
как группы существенно пересекаются, целе-
сообразно применить вариант мягкой класси-

Т а б л и ц а  1
Оценки параметров модели смеси распределений респондентов  

по уровню когнитивной простоты

Страта
Среднее значение 

уровня когнитивной 
простоты

Стандартное отклонение 
уровня когнитивной 

простоты

Доля страты в общем 
распределении

Конгитивно сложные 0,466 0,057 0,481
Конгитивно простые 0,649 0,061 0,519

Рисунок 4. Модель распределения по уровню когнитивной простоты и ее декомпозиция (а);  
теоретическое и сглаженное эмпирическое распределения (б)

а

б
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фикации на основе расчета функции принад-
лежности каждого из респондентов к каждой 
из страт тj (0 ≤ тj ≤ 1) к стратам когнитивно 
сложных (j = 1) и когнитивно простых (j = 2): 

 .

Число j
iz обращений респондентов j-й 

страты к i-му виду аргументации (i = 1,2,3,4) 
в варианте мягкой классификации можно рас-
считать путем весового суммирования чис-
ла обращений каждого из 782 респондентов 
с весами, равными значениям функций при-
надлежности mlj l-го респондента к j-й страте: 
число обращений l-го респондента к i-му виду 
аргументации ilz

 .

Структуры использования лингвистиче-
ских аргументов испытуемыми с различными 
когнитивными стилями приведены в табл. 2, 
где представлены доли респондентов, ис-
пользовавших в ходе эксперимента различ-
ное число обращений к соответствующим 
видам аргументации. Респонденты разделе-
ны на когнитивно сложных и когнитивно про-
стых в соответствии с результатами мягкой 
классификации. Подсчет доли респондентов 
с определенным числом использований ими 
аргументации производился путем деления их 
численности на численность рассматривае-
мой группы. Как число респондентов, которые 
определенное число раз использовали данный 

вид аргументации, так и численность анали-
зируемой группы (когнитивно сложных или 
когнитивно простых) являются условным, они 
в общем случае представляют собой нецелые 
величины, так как каждый из респондентов 
учитывается в соответствии со значением сво-
ей функции принадлежности к данной группе.

Достаточно наглядны редкое обращение 
к процессу аргументации и использование 
ирреальных аргументов когнитивно просты-
ми респондентами и практически столь же 
редкие апелляция к адресату и использование 
ссылок на очевидность когнитивно сложными 
респондентами. 

На уровне значимости 0,01 предположе-
ние об отсутствии гендерных различий в ар-
гументации по каждому ее виду согласует-
ся с результатами наблюдений 384 женщин 
и 398 мужчин. Это свидетельствrtn в пользу 
рабочей гипотезы об отсутствии гендерных 
различий в аргументации. Если несколько 
снизить уровень уверенности в правильно-
сти отклонения выдвинутого предположения 
об отсутствии гендерных различий, можно 
говорить о различии в аргументации только 
в использовании ирреальных аргументов и об-
ращении к процессу аргументации, к которым 
женщины прибегают чаще. С вероятностью 
0,95 можно говорить о правильности данно-
го утверждения, однако с вероятностью 0,99 
этого утверждать нельзя. 

Средние значения лингвистических пока-
зателей по специальностям подготовки студен-
тов приведены в табл. 3.
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( ) ( )xfqxfq
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Т а б л и ц а  2
Структура испытуемых по частоте использования  

различных видов аргументов, %

 Вид аргументации
Обращение 

к процессу ар-
гументации

Использование 
ирреальных 
аргументов

Использование 
ссылок на оче-

видность

Апелляция 
к адресату

Когнитивно 
простые

Число 
обра-
щений

0 80,5 92,0 50,1 44,5

1 18,9 7,3 40,2 49,9
2 0,5 0,7 9,0 5,4
3 0,1 0,0 0,7 0,2

Когнитивно 
сложные

Число 
обра-
щений

0 32,6 34,8 82,6 81,0
1 47,2 42,9 16,5 18,0
2 15,7 19,4 0,9 1,0
3 4,5 2,9 0,0 0,0
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Наиболее склонны прибегать к аргумента-
ции с использованием ирреальных аргументов 
и обращению к процессу аргументации сту-
денты профиля «Экономика» и «Управление 
персоналом». Персонификация более всего 
выражена у студентов профилей «Экономика» 
и «Менеджмент организации», в наименьшей 
степени – у студентов профилей «Социоло-
гия» и «Управление инновациями». Наиболее 
импульсивны студенты профиля «Управление 
инновациями», наиболее рефлективны студен-
ты профиля «Психология». В большей степени 
представлены экземплификаторы у студентов 
профиля «Управление персоналом». Ссылки на 
очевидность в большей степени представлены 
у студентов профиля «Автосервис», менее – 
«Управление персоналом» и «Психология».

заключение

Теоретический анализ, проведенный в рам-
ках данного исследования, позволил устано-
вить, что индивидуальный набор когнитивных 
стилей и степень выраженности различных 
стилевых параметров обусловлены функцио-
нальной межполушарной асимметрией и яв-
ляются результатом сложного взаимодействия 
биологических и социокультурных факторов; 
связи различных когнитивно-стилевых изме-
рений неоднозначны; когнитивный стиль вли-
яет на выбор стратегии освоения личностью 
новых знаний, на восприимчивость к тем или 
иным формам обучения, на стиль общения, 
подверженность влиянию, саморегуляцию, 

особенности критического освоения социаль-
ного опыта, коммуникативную компетентность 
и аргументацию; отличительными психологи-
ческими характеристиками аргументации яв-
ляются мотив аргументации, персонификация, 
явная или неявная диалогичность, а также ee 
когнитивно-стилевая обусловленность. Аргу-
ментация – целенаправленная деятельность, 
ориентированная на определенный результат. 
Как специфическая способность человеческо-
го мышления аргументация широко исследу-
ется c точки зрения психолингвистической 
научной парадигмы. В отечественной психо-
лингвистике изучение проблемы воздействия 
на адресата с помощью речевого произведения 
стало закономерным этапом интерпретации 
речевого поведения человека с позиций те-
ории деятельности – в традициях Л. C. Вы-
готского, A. H. Леонтьева, A. A. Леонтьева 
и др. В ряде гуманитарных исследований 
специфика процесса аргументации определя-
ется с точки зрения ее коммуникативно-де-
ятельностной природы. В основе большин-
ства логико-философских и филологических 
определений лежит понимание аргументации 
как речемыслительного феномена, структу-
рированного по законам формальной логики 
и ориентированного на обратную связь в виде 
признания целесообразности аргументации 
либо в форме другой ответной деятельности. 
Проблема аргументативной специфики рече-
вого высказывания в науке решается в рамках 
логического, риторического, филологического 
и психологического аспектов.

Т а б л и ц а  3
Средние значения лингвистических показателей по специальностям

Специальность N z1 z2 z3

Импульсив-
ность

Экземпли-
фикация

Персонифи-
кация

Автосервис 53 ,28 ,19 ,53 1,08 ,47 ,43
Менеджмент организации 188 ,52 ,38 ,43 ,95 ,76 ,60
Психология 103 ,52 ,50 ,32 1,25 ,71 ,45
Социально-культурный сервис 
и туризм 76 ,30 ,20 ,42 1,14 ,59 ,33

Управление инновациями 56 ,50 ,48 ,41 ,86 ,59 ,36
Управление персоналом 45 1,07 1,11 ,24 1,11 1,07 ,47
Экономика 69 ,86 ,86 ,46 1,00 ,90 ,64
Юриспруденция 192 ,55 ,48 ,39 1,17 ,85 ,57
Итого 782 ,55 ,48 ,40 1,08 ,76 ,51
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В рамках проведенного исследования раз-
работана и графически представлена общая 
концептуальная модель когнитивно-стиле-
вых аспектов аргументации. В данной мо-
дели в качестве основных когнитивно-сти-
левых аспектов аргументации выступают 
убеждающее воздействие как эмоциональ-
но-психологическое влияние и построение 
доказательства как логический блок аргумен-
тации, подразумевающий опору на проверен-
ные данные и факты, установление причин-
но-следственных связей, а, следовательно, 
апелляцию к мыслительным способностям 
адресата. В качестве дополнительных когни-
тивно-стилевых аспектов аргументации вы-
ступают персонификация и использование 
языковых показателей аргумента.

В ходе теоретического и эмпирического 
решения поставленных задач выявлено суще-
ствование связи между когнитивным стилем 
субъекта и аргументативной речевой деятель-
ностью, которая строится на способности че-
ловеческого мышления оперировать значени-
ями и смыслами, стоящими за тем или иным 
отражаемым образом; эмпирически выявлены 
взаимосвязи между полюсами когнитивных 
стилей и особенностями аргументации. Ма-
тематическое моделирование эмпирического 
исследования позволило выявить следующее:

 ● с увеличением степени когнитивной слож-
ности существенно повышается частота 
обращения к процессу аргументации, 
а также частота использования ирреаль-
ной аргументации. Со снижением степени 
когнитивной сложности чаще применяется 
аргументация со ссылками на очевидность 
и аргументация с апелляцией к адресату;

 ● на уровне значимости 0,01 предположение 
об отсутствии гендерных различий в аргу-
ментации по каждому ее виду согласуется 
с результатами наблюдений 384 женщин 
и 398 мужчин. Это свидетельствует в поль-

зу рабочей гипотезы об отсутствии гендер-
ных различий в аргументации;

 ● наиболее склонны прибегать к аргумента-
ции с использованием ирреальных аргу-
ментов и обращению к процессу аргумен-
тации студенты профилей «Экономика» 
и «Управление персоналом». Персонифи-
кация в большей степени выражена у сту-
дентов профилей «Экономика» и «Ме-
неджмент организации», в наименьшей 
степени – у студентов профилей «Социо-
логия» и «Управление инновациями».
Эмпирическое исследование и математиче-

ское моделирование его результатов подтверж-
дают данное нами определение аргументации 
как коммуникативной речевой деятельности, 
имеющей в качестве когнитивно-стилевых раз-
личий выбор лингвистических аргументов. Эм-
пирически мы доказали, что использование тех 
или иных лингвистических аргументов позво-
ляет достаточно четко различить полюса ког-
нитивных стилей. В то же время мы не должны 
забывать о том, что когнитивный стиль с его 
индивидуальным своеобразием процессов 
получения, переработки и интерпретации ин-
формации предрасполагает к определенному 
типу поведения. Моделируя те или другие по-
казатели (психолингвистические аргументы), 
мы можем в некоторой степени предсказывать 
вербальную стратегию человека.

Одним из перспективных направлений 
развития когнитивной парадигмы является 
психолингвистика, которая опирается на спо-
собы репрезентации информации в различ-
ных кодах, включая сенсорно-перцептивные 
и словесно-логические способы опредмечи-
вания, имеющие в основе универсальные ког-
нитивные структуры. К числу важных про-
блем, решаемых в рамках этого направления, 
принадлежит реализация языкового сознания 
или воплощение личности в аргументатив-
ном дискурсе. 
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Введение

Отечественная психология, прошедшая 
долгий и трудный путь своего становления 
и развития, составляет существенную часть об-
щемировой психологической культуры и в то 
же время отличается яркой оригинальностью 
и необычностью своей судьбы [29, с. 164]. К ее 
особенностям можно отнести необычность са-
мой психологической мысли, перетекающей 
в философско-лирические («философство-
вания стихами») воплощения философем 
и психологем, ставших ценностными для от-
ечественной нравственно-ориентированной 
психологии в эпоху позднего Просвещения 
и обнаруживаемых в значительной степени 
благодаря психологической интерпретации 
и историко-психологической реконструкции. 
Эпоха Просвещения обращалась ко многим 
насущным проблемам человеческой цивили-

зации, в том числе она не оставила в стороне 
и психологические вопросы бытия индивида. 

В XVIII столетии труд и производство ста-
новятся «идеалом цивилизации» [30, с. 60], 
в этой связи психологические вопросы бытия 
индивида решались с учетом его полезности 
в деле общего «производства» на благо от-
ечества и развития трудолюбия как показа-
теля того, что человек «состоялся». Принято 
считать, что в это время «знания о человеке 
организуются в науки о человеке», рождают-
ся гуманитарные науки. Сама эмпирическая 
психология отделяется как самостоятельная 
наука от рациональной психологии, и появ-
ляется возможность опытного ее представле-
ния. Обозначаются и твердо заявляют о себе 
пути развития психологической мысли как 
«естественнонаучной психологии», «рацио-
нальной пневматологии» – «учения о душе 
и духах» [1, с. 245, 294-295], как философской, 
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нравственной психологии. Вторая половина 
XVIII в. отмечается «взлетом теоретической 
мысли, связанным с утверждением в обще-
стве идеи исторического прогресса и появле-
ния диалектического метода в философии» 
[29, с. 67]. Проблему человека, его природы 
диалектически решали многие заинтересо-
ванные исследователи, среди которых были 
«не только философы, психологи, физиоло-
ги, антропологи, историки, моралисты, по-
литики, поэты, но и сама жизнь» [32, с. 443]. 
Важно отметить, что среди заинтересованных 
исследователей появляются моралисты и по-
эты, иными словами – «философствующие 
психологи», рассуждавшие о человеческой 
сущности посредством присущего им метода 
утверждения идеалов, анализа и критической 
оценки многих сфер жизни человека. В этом 
заключается также уникальность отечествен-
ной психологической мысли, оказавшейся 
восприимчивой к таким взглядам. 

В настоящей статье рассмотрены взгляды 
видного представителя российского просве-
тительства, моралиста, поэта, философствую-
щего психолога И. А. Крылова, внесшего свой 
вклад в развитие отечественной психологи 
второй половины XVIII столетия.

Проблемы нравственной психологии 
в творчестве И. А. Крылова

В общем потоке развития философско-
психологической мысли конца XVIII в., эпохи 
позднего Просвещения, особое место зани-
мает творчество Ивана Андреевича Крыло-
ва (1768/1769–1844) – автора ряда глубоких 
философско-публицистических произведе-
ний, часто остающихся в тени его знамени-
тых басен. Труды И. А. Крылова продолжили 
формирование основного круга идей, каса-
ющихся проблем нравственной психологии, 
человеческой природы и естества, идущих тем 
самым вслед за В. Н. Татищевым и А. Д. Кан-
темиром, Н. И. Новиковым и А. П. Сумароко-
вым, М. М. Херасковым и Я. Б. Княжниным, 
А. Н. Радищевым и другими мыслителями 
эпохи, трудившимися над созданием систе-
мы психологических понятий отечественно-
го человековедения. Исследователи наследия 
Крылова отметили следующее: «Крылов глу-
боко и прочно связан с традициями русского 
просвещения, с передовой национальной и де-
мократической мыслью XVIII в.» [9, с. 69]. 

Традиции русского просвещения второй по-
ловины – конца XVIII в. опирались на идею 
о главной преобразующей силе общественных 
отношений – новой морали, основанной на 
гуманном отношении человека к человеку, по-
зволяющей подготавливать к жизни доброде-
тельного гражданина, «истинного сына отече-
ства», способного своим трудом возвеличить 
Родину [7], умеющего бороться за свои идеа-
лы, активно противостоять неблагоприятным 
условиям среды, отстаивая свое стремление 
к духовной свободе [12, с. 9]. Идеи Крылова-
мыслителя стали составной частью развития 
сложившихся традиций «русской мысли в век 
Просвещения». 

В историю общественной мысли и литера-
туру Крылов вошел благодаря издававшимся 
им журналам «Почта духов» (1789) и «Зри-
тель» (1792), «Санкт-петербургский Мерку-
рий» (1793), «восточной» повести «Каиб» 
(1792), а также статьям и басням с их воль-
нолюбивой и антикрепостнической направ-
ленностью [10, с. 191; 16, с. 90–108; 257–306; 
17; 18; 19, с. 45–244; 20, с. 5–288; 356–386; 
23, с. 41 43; 28, с. 204, 229–231]. Крыловские 
журналы вызывали интерес у современников, 
были востребованы даже в разных слоях ека-
терининского общества. 

История общественной мысли отметила 
идейную ценность философских произведе-
ний Крылова, их проблемность, адекватную 
общим социальным и исследовательским 
задачам [9, с. 11; 23, с. 41-42; 28, с. 204, 
229–231, 244; 31, с. 219]. Однако остались 
незамеченными в творчестве русского мыс-
лителя философско-психологические взгля-
ды, его представления о человеке и борьбе 
как о значимой функции для составной части 
совершенствования человеческой природы. 
Подобного рода взгляды представлены в его 
журналах и статьях. 

Современное источниковедение пред-
лагает рассматривать крыловскую «Почту 
духов» как публицистическое произведение 
(авторскую публицистику) [13, с. 450]. Осно-
ванием такого утверждения для современного 
источниковедения послужили специальные 
исследования, показавшие наличие в «Почте 
духов» писем не только «сатирического харак-
тера», но и самых главных среди них – «фило-
софических», носящих характер «рассужде-
ний» морально-философского содержания 
(В. П. Семенников) [24, с. 264–282, 355–399]. 
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В работах, посвященных наследию Крылова, 
также прямо на это указывается [9, 11]. Один 
из биографов Крылова – А. Шалыгин – на-
ходил в «Почте духов» «два различных типа 
писем: один дает конкретный материал – лиц, 
сцен, эпизодов, как бы списанных с натуры, 
другой развивает общие истины, поднимает 
теоретические вопросы, охотно рассуждая 
об устройстве государств, о долге государей 
и т.п. и черпая примеры из истории. Письма 
первого рода колки, комичны, подчас грубова-
ты и бесцеремонны в тоне; в письмах второго 
рода преобладает возвышенный тон с оттен-
ком скорбным и меланхолическим. Самый 
слог различен: более легкий и бойкий в пер-
вых, более книжный и нередко тяжелый во 
вторых» [11, с. 323]. Заметим, что в светских 
кругах, близких к будущему царю Алексан-
дру I, как сообщают современники Крылова, 
бытовало мнение о «Почте духов» как о «пе-
риодическом издании, наиболее философиче-
ском и наиболее колком из всех, какие когда-
либо осмеливались публиковать в России» [9, 
с. 11]. Подобного рода характеристика служи-
ла своего «пропуском» в просветительский 
круг авторов конца XVIII в. – позднего Про-
свещения в России.

На правах авторской публицистики «Почта 
духов» входит в основной публицистический 
эшелон источников позднего Просвещения, 
содержащий философско-психологическую 
проблематику общественной природы чело-
века, его индивидуального «естества», борьбы 
и существования. 

Интерес представляют мировоззренче-
ские основания взглядов самого автора «По-
чты духов». Так, известно, что Крылов высоко 
ценил философию, особенно труды «ферней-
ского отшельника» (Вольтера), был знаком 
также с достижениями современной ему пси-
хологической мысли. Его желание участво-
вать в деле российского просвещения мотиви-
руются интересом к природе людских нравов 
и человеческой психологии. Мировоззрение 
Крылова сформировалось под влиянием «про-
светительской философии» (Н. Степанов) [9, 
с. 67; 28, с. 244], где важными считались по-
нятия «разума» и «добродетели», а вершиной 
(акме) такой философии – творчество Кан-
темира, Ломоносова, Сумарокова, Радищева. 
Дидактическая составляющая нравственной 
«психологической литературы» XVIII столе-
тия, сохранившей традиции древнерусских 

«учительских» памятников, стала неотъем-
лемой частью творчества самого Крылова. 
Учительско-дидактическая позиция Кры-
лова в отечественной просветительской 
нравственной психологии основывается на 
главном положении, которое выделил в свое 
время один из основателей европейской пси-
хологии Нового времени – Ш. Монтескьё, 
писавший в своих «Персидских письмах» 
(1720) следующее: «Человеческий дух – само 
противоречие» [22, с. 94]. С пониманием сути 
противоречивости человеческого духа, борь-
бы человека Крылов вступает на просвети-
тельское поприще, стремясь к глубокому по-
знанию психологии человека, философскому 
осмыслению его бытия и усовершенствова-
нию человеческой природы. 

Позже Крылов – действительный член 
Академии наук, почетный член Университе-
та (1811) [11, с. 48], что служит доказатель-
ством его заслуг на ниве просветительства 
в России. Благодаря своим философско-пси-
хологическим размышлениям, привлекав-
шим неподдельное внимание современников, 
Крылов стал заметным деятелем эпохи Про-
свещения. Его современники считали, что он 
обладал «благодатью слова», передававшим 
«легчайшие оттенки и особенности русского 
смысла» [10, с. 185, 186]. Крыловские опыты 
психологического описания нравственного по-
ведения человека встраиваются им в общую 
канву философем и психологем того времени 
и доносятся до читателя в философско-психо-
логических рассуждениях, которыми богато 
наследие этого просветителя.

И. А. Крылов: человек «разумный», 
«честный» и «постоянный»

«Человеку извечно присуще искать ответ 
на вопрос об устройстве мира вокруг нас и на-
шего внутреннего, душевного мира» [29, с. 8]. 
Это в полной мере можно отнести к идейным 
мечтаниям и поискам философствующего пси-
холога Крылова. Сам поиск ответа на вопрос 
о «внутреннем, душевном мире» человека 
и его связи с миром материальным и соци-
альным был ориентирующим направлением 
психологической мысли двадцатилетнего 
Крылова – автора «Почты духов» (1789). 

Крылов оказывается достаточно самобыт-
ным мыслителем, хотя одно время считалось, 
что часть «философических» писем из «Почты 
духов» была написана не им, а А. Н. Радище-
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вым, но это не нашло своего подтверждения 
[20, с. 445; 23, с. 42]. Общий ряд идей, при-
сущий Крылову и Радищеву, родственная те-
матика их философских сочинений указывают 
на то единое направление мыслей, использо-
вавшее известный в то время философско-
психологический тезаурус, которое приводит 
в итоге к осмыслению проблем нравствен-
ной психологии как данности самой эпохи. 
В целом же это способствует реконструкции 
психологической мысли и понятий, которые 
использовали русские просветители, описывая 
природу человека, его естество.

Принято считать, что двадцатилетний 
Крылов – это уже «зрелый мыслитель, име-
ющий свой самостоятельный взгляд на вещи, 
вполне овладевший интеллектуальным ору-
жием, выкованным западно-европейскими 
и русскими просветителями и мастерски поль-
зующийся этим оружием для решения ряда 
наиболее жгучих морально-философских 
и социально-общественных проблем своей 
современности» (Д. Д. Благой) [9, с. 14-15]. 
Крылова считают состоявшимся мыслителем 
с собственными философскими взглядами, 
а в нашем случае – с собственными психоло-
гическими воззрениями, которые заслужива-
ют пристального внимания. 

В своем авторском журнале «Почта духов» 
Крылов поднимает проблемы, значимые для 
понимания психологической мысли эпохи 
позднего Просвещения. Среди них описание 
человеческой природы в конкретике ее обще-
ственной сути, поиск значимых характеристик 
добродетельности человека, восприятие им 
ценности труда и развитие трудолюбия, осоз-
нание необходимости телесной и духовной 
борьбы как способа изменения самого себя. 
«Философические письма “Почты духов” 
отличаются своей обостренной проблемно-
стью», в них поднимаются «почти все те во-
просы, которые волновали передовую обще-
ственную мысль», сам автор «высказывает 
в них лучшее свидетельство исключительной 
его одаренности – блестящую осведомлен-
ность в области просветительской мысли – 
от Монтескьё, Вольтера, Руссо до Гельвеция, 
Рейналя – в Европе и от Кантемира и Ломо-
носова до Новикова и Радищева – в России» 
(Д. Д. Благой) [9, с. 14]. Человековедческие, 
психологические проблемы Крылов поднима-
ет в ряде своих писем, в которых ставит вопро-
сы о душе, героизме, человечности, желаниях 

и чувствах, мудрости и «любомудрии», добро-
детелях, должностях, справедливой и неспра-
ведливой борьбе; о том, что такое «истинное 
блаженство» для человека, кого можно считать 
«истинным человеком», «истинным дворяни-
ном» и др. «Я почитаю в людях одну только 
мудрость и добродетель, и под какими бы ви-
дами оныя мне ни представлялись, я всегда 
равное имею к ним уважение», – утверждает 
Крылов в Письме XXXVII [17, с. 159]. 

Для Крылова человек «разумный», «посто-
янный» – представитель рода человеческого, 
его душа «совсем другого свойства» по своему 
происхождению, чем «жизненные силы» жи-
вотного; он индивидуален, поскольку обладает 
индивидуально-психологическими особенно-
стями (темперамента, способностей, характе-
ра), уникальным духовным миром. 

В ряде исторических документальных ис-
точников – письмах самого Крылова к разным 
адресатам – содержится понятие «личность» 
[20, с. 410, 417]. Однако это еще не «карам-
зинская личность», «придуманная» нашим 
известным философом, историком и литера-
тором Н. М. Карамзиным в «Письмах рускаго 
путешественника» (1797) [14, с. 9] и ставшая 
затем ключевым понятием отечественной 
психологии всего XIX столетия, а лишь обо-
значение отношения одного лица к другому. 
Поэтому понятие «личность» используется 
Крыловым применительно к выражению от-
ношений людей друг к другу, т.е. насколько 
близко они принимают характеристики себя, 
полученные из уст другого [2, с. 149]. Это 
вполне соотносимо с толкованиями понятия 
«личность», известными во времена создания 
крыловской «Почты духов» – «мнение, выска-
зывание, относящееся к лицу» [3, с. 119]. И все 
же в своих произведениях Крылов пытается 
«поднять» на уровне «личностного» такие ка-
чества индивида, которые могли бы составить 
структуру «личности», быть опознаваемыми 
для «лица» конкретного человека. Так, про-
должая просветительскую традицию поиска 
человеческого идеала, идущую от А. Н. Ра-
дищева с его статьей «Беседа о том, что есть 
сын отечества) [25; 27, с. 184–192], Крылов 
в своих философских («философических») 
письмах предлагает описание подобного 
идеала – человека «честного», полезного для 
общества, умеющего «оказать людям всякое 
благодеяние» [20, с. 142], способного бороться 
за достижение высоких жизненных идеалов. 
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Крылов был уверен, что «честному» челове-
ку необходима борьба в качестве комплекса 
идей, а также как тип поведения, сообразного 
целям, потребностям и ценностным ориента-
циям, присутствующим в восприятии мира 
вещей, людей, духа. В психологических раз-
мышлениях Крылова находят место характе-
ристики, относящиеся к описанию идеального 
человека («разумного» и «постоянного»), его 
индивидуально-психологических особенно-
стей. У «честного» человека на первом месте 
«мудрость», поскольку он в высшей степени 
разумен и благонамерен в своих поступках. 
«Крыловский “честный” человек» «содержит 
себя в равновесии между добром и злом», го-
тов «прекращать всякое зло, причиняющее 
вред отечеству») [20, с. 142,143], принимать 
в этом случае общественно-полезную борьбу 
как ценность своего существования. Основ-
ным условием достижения идеала, по мнению 
Крылова, служит следующее: «Чтоб быть со-
вершенно достойным названия честного чело-
века (выделено автором. – Д. И.) и чтоб заслу-
жить истинные похвалы, потребно сохранять 
все добродетели» [20, с. 150]. 

Крылов, несмотря на свой внешний до-
статочно скептический настрой по отношению 
к обществу, верит в нравственную предопреде-
ленность природы человека, надеется, что ос-
нованием поведения и деятельности человека, 
исполнения им своих «должностей», являются 
нравственные чувства. «Нравоучение, пред-
лагаемое людям, не что иное есть, как поощ-
рение к исполнению должностей» [18, с. 171]. 
Крылов в своих рассуждениях, отталкиваясь 
от противного, созидает свой идеальный образ 
человека. В исполнении своих «должностей» 
человек руководствуется своей совестью, 
т.е. проявляет нравственное самосознание, 
зрелый нравственный выбор («…не наука 
делает людей благополучными, а честность 
и добрая совесть» [17, с. 102]). Сам человек 
должен выбирать те «должности», к которым 
он имеет «потребные к тому способности». 
Крылов был уверен, что они обнаруживаются 
у человека в ходе его жизни и деятельности. 
Когда Крылов, автор «философических» пи-
сем, рассуждает о человеке, осознающим свое 
поведение и ту деятельность, которую он осу-
ществляет, он близко подходит к пониманию 
сути человеческой психики. Человек замечает 
все окружающее его, осознает себя во взаимо-
действии с материальным, социальным и ду-

ховными мирами, регулирует – «переменяет 
свои поступки», выстраивает с учетом своих 
способностей и добродетелей взаимоотноше-
ния с окружающими. Заметим, что в позднее 
Просвещение общий ход рассуждений о со-
держании внутреннего мира человека (его 
«психики») уже присутствует в трудах многих 
мыслителей (Сумарокова, Хераскова, Княж-
нина, Новикова, Радищева и др.). Ближе всех 
к пониманию «психики» оказываются те мыс-
лители, которые описывают взаимоотноше-
ния человека с социальным миром – «миром 
поведения и людских отношений». На фоне 
таких отношений человеку приходится про-
являть себя, свои способности, сравнивая их 
с возможностями других людей, осознавать 
свои добродетели и учиться так их представ-
лять, чтобы соответствовать как нравственным 
оценкам, так и запросам в сфере духовного 
самосовершенствования.

Проблема человека решается Крыловым 
на основе реалистического понимания его бы-
тия. Человеку предписывается необходимость 
познания окружающего мира. Источником та-
кого познания служат существующая действи-
тельность, труд, блага культуры (материаль-
ное), моральные нормы и взаимоотношения 
людей (социальное), любовь, дружба и борь-
ба (духовное). Крылов считал, что «человек, 
объятый мраком невежества, во сто раз слепее 
того, который лишен зрения от самого своего 
рождения» [20, с. 47]. 

Крылов настаивает на признании челове-
ка уникальным в проявлениях своих качеств 
и свойств. Телесное и духовное в нем гармо-
нично, если человек поступает в соответствии 
с мудрыми правилами, наставляющими в до-
бродетельности и человечности. Проблема 
противопоставления витального и духовно-
го, чувственного и разумного, естественного 
и искусственного, их борьба видится Крылову 
возможностью для самосовершенствования 
человека, основанием его психологии. «Кры-
ловский человек» – это борющееся и со-
зидающее существо, обладающее чувством 
собственного достоинства, силой воли и не-
устрашимостью духа. Созидает он в первую 
очередь самого себя и собственную жизнь, 
ориентированную на ценную для общества 
борьбу с социальной несправедливостью. 
Жизнь человека – поиск собственного пути, 
где вершиной служит блаженство, состоящее 
«в любви к добродетели и в собственном спо-



75

койствии духа» [20, с. 22]. Однако достижение 
этой вершины – достаточно сложная задача. 
Крылов здесь много размышляет о «страстях 
разума человеческого» [20, с. 225]. Не заблуж-
даясь относительно «разума человеческого», 
мыслитель отмечает его «подверженность 
многим несовершенствам» даже в то время, 
когда кажется, что он возвышен «до самой вы-
сочайшей степени» [20, с. 226]. 

Крылов готов оценить каждого человека 
в его «полезных упражнениях», «полезно-
сти», тех функциях, которых он «исполняет». 
«Во всех состояниях жизни, – пишет просве-
титель, – человек может находить полезные 
упражнения. Духовный старается о наставле-
нии людей в душевном их спасении. Судья 
разбирает их тяжбу и делает им правосудие. 
Воин хранит их спокойствие и защищает от 
неприятностей. Купец доставляет им пищу 
и все нужное для их жизни. Один только при-
дворный ни о чем больше не трудится, как об 
удовольствии собственного своего честолю-
бия» [20, с. 168]. «Дело жизни» придает цен-
ность каждому человеку, сочлену общества. 
Преобразовательный по своему характеру 
тип деятельности («полезные упражнения») 
влияет на становление психики человека, того 
богатства внутреннего мира, которое и подчер-
кивает его ценность. Крылов фактически это 
осознает благодаря длительному наблюдению 
в ходе приобретения собственного жизненного 
опыта, сотворения себя самого как мыслителя 
и литератора (автора). Базовыми объяснени-
ями полезности жизни человека мыслитель 
считает «познание», «борьбу» и «труд» как 
сотворяющие реальность его психики. Людям 
необходимо «помышлять о приобретении тех 
познаний, которые долженствуют быть для 
них полезными во все продолжение их жизни» 
[17, с. 64]. Определяет Крылов и три главные 
причины, создающие ситуации, которые ме-
шают человеку совершенствоваться, а именно: 
праздность, невежество, высокомерие. Мыс-
литель показывает, каким образом происхо-
дит опустошение человеческого духовного 
мира: сначала человек «удаляется» от всякого 
«упражнения», труда, его захлестывают воз-
растающие надменность, леность и нежелание 
ничего познавать. Самолюбие и тщеславие за-
полняют духовный мир человека, становясь 
его «злыми привычками» [17, с. 64]. Поэтому 
возникает необходимость личностно-ценност-
ной борьбы, которая должна на определенной 

стадии зрелости позволить человеку создать 
индивидуальную композицию смыслов и на-
правлять его жизнедеятельность. Как резуль-
тат «крыловский борющийся человек» обре-
тает ценность собственного бытия. 

Отметим, что общее направление раз-
мышлений Крылова о человеческой психо-
логии соответствует взглядам эпохи позднего 
Просвещения, а именно: помимо того чело-
век «одарен разумом» и «здравым рассудком», 
«честен» и «постоянен», он также обременен 
страстями, склонен к воображению («…на-
слаждаются мечтательными воображениями» 
[20, с. 131]); творчески одарен, но готов прове-
сти время в праздности, его желания и потреб-
ности могут быть безграничными («В каком 
бы состоянии человек ни был, беспрестанно 
рождающиеся в нем новые желания лишают 
его спокойствия, и он никогда не может быть 
благополучен» [20, с. 131]. Поэтому в зависи-
мость от того, насколько развито у человека 
умение «противоборствовать страстям своим», 
Крылов ставит синтез предельных значений 
в самосовершенствовании каждого, обнару-
жение потенции в развитии психического и эс-
сенциального (сущностного). «Крыловский 
борющийся человек» стремится освоить до-
стижения предшествующих поколений, рас-
крыть феномен себя как сотворческой миру 
силы познания. Его активность, целепола-
гающая деятельность, самоопределение как 
просвещенного существа способствуют ста-
новлению нового мироощущения.

И. А. Крылов о возможных путях 
совершенствования человека

Крылов ищет пути совершенствования че-
ловеческой природы, его естества. В «восточ-
ной» повести «Каиб», напечатанной в журнале 
«Зритель» (1792) [17], Крылов указывает на 
один из возможных таких путей. Исследова-
тели и биографы Крылова отмечают «восточ-
ную» повесть «Каиб» как «вообще лучшее, что 
когда-либо было им написано прозой; успех, 
сделанный автором сравнительно с лучшими 
из писем «Почты духов», бросается в глаза» 
(А. Шалыгин) [11, с. 331-332; 23, с. 42]. Саму 
«восточную» манеру этой крыловской повести 
сравнивали с «восточными» повестями Воль-
тера и «Персидскими письмами» Монтескьё, 
«встроив», таким образом, «Каиба» в общий 
ряд мирового философско-психологического 
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наследия. Крылов так же, как любимые им 
французские просветители, использовавшие 
«восточные» мотивы в своих рассуждениях 
для декорирования остроты поднимаемых 
в европейском обществе философско-психо-
логических проблем, был уверен в уникаль-
ности каждого человека, способного стать 
«выдающимся» вне «истории» своего проис-
хождения, поскольку нравственное становле-
ние и воспитание, развитие психологических 
качеств приводит к изменению и, что более 
важно, к гармонизации человеческой природы. 
Своей повестью Крылов также продолжает 
традицию использования приема «восточных» 
мотивов, существовавших в русской фило-
софско-психологической мысли начиная еще 
с произведений И. С. Пересветова (XVI в.), 
поддержанных старшими современника-
ми нашего мыслителя – М. М. Херасковым, 
П. М. Захарьиным и др.

В «Каибе» Крылов представляет путь че-
ловека как метафору его преображения [17; 20, 
с. 356–386]. Так, путешествуя по миру, меняя 
свой образ, человек преодолевает себя, воз-
вращаясь к самому себе, интерпретирует путь 
как условие духовного постижения ценностей 
жизни – «предмет путешествия твоего и дар, 
посылаемый тебе небом за твои добродетели» 
[20, с. 386]. Главное – это умение «уважать 
его драгоценность», пользоваться всем, «что 
видел ты в своем путешествии».

Каиб Крылова, так же как Кадм Хераскова 
и Клеандр Захарьина, – образ героя, борюще-
гося на протяжении своего пути и обретаю-
щего те человеческие качества, которые так 
необходимы были русским просветителям, 
верящим в целесмыслы, как значимые и не-
обходимые моменты осуществления человека, 
развития его психики, развертывании богат-
ства его внутреннего мира.

У Крылова есть программная статья как 
продолжение ряда поднятых в «Каибе» во-
просов – «Рассуждение о дружестве» (1792), 
также напечатанная им в его журнале «Зри-
тель» [15; 20, с. 333–337]. Заметим, что «дру-
жество» – «дружба» как ценность мира отно-
шений между людьми, «обозримое» качество 
человека – являлось исследуемым феноменом 
в эпоху Просвещения. Сами людские отноше-
ния и психологические характеристики этих 
отношений были интересны просветителям. 
Радищевское «О, дружба! О, страсть души ус-
ладительная!..» [26, с. 120] одобрялось и при-

нималось многими просветителями, желавши-
ми лучшего для человека. Идея «дружества», 
ее сущность, генезис, ценности, их описание, 
предпринятые Крыловым в контексте поис-
ка им пути совершенствования человеческой 
природы, его естества, адекватны даже иссле-
дованиям нашего времени. 

В статье «Рассуждение о дружестве» про-
светитель «разбирает» человеческие качества 
и отношения между людьми, используя кон-
цепты «психологии сердца», лежащей в ис-
токах отечественной психологической мысли 
со времен Древней Руси (кардиогностический 
принцип в русской психологии). Такое обраще-
ние к архетипу сердца говорит о преемствен-
ности философско-психологического дискурса 
предыдущих эпох Крыловым-просветителем. 
«Движение сердца», «соединиться с другим 
сердцем», «начертанный на сердце» – важные 
конструкты крыловских рассуждений, понят-
ные его читателю, поскольку в их основе лежат 
значимые для русского человека философемы 
и психологемы предшествующих эпох, позво-
ляющие использовать их и в XVIII столетии. 

Феномен «дружества» значим в жизни че-
ловека, поскольку без него она сама теряет 
«приятности», возникает «пустота» в сердце 
[15, с. 236, 237]. Человек достоин «дружества», 
поскольку ему свойственно по своей природе 
«чувствовать»; он обладает «сердцем», которо-
му доступны высшие чувства, обусловленные 
нормами морали и нравственности. «Забот-
ливому» и «беспокойному» человеку «дру-
жество» способствует в осуществлении себя, 
совершенствованию своей природы. Психо-
логические особенности человека, связанные 
с потребностями в привязанности, признании, 
эмоциональной поддержке, становятся пред-
метом рефлексии автора статьи. Созидающей 
формой достоинств человека выступает до-
бродетель, она – идеальная форма отношений, 
идеальная потребность человека. Добродетель 
становится прочным основанием «дружества», 
освобождая человека от страстей и продвигая 
в построении себя и своих отношений. Крылов 
убежден, что, выбрав друга, мы «даем» обще-
ству лицезреть свой образ и «открываем» свое 
сердце [20, с. 335]. 

Кардиогностические мотивы в размышле-
ниях Крылова опираются на фундаментальную 
нравственную потребность человека, ищущего 
«дружества». Нравственно ориентированный 
«крыловский борющийся человек» воспиты-
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вает свое «сердце» в «дружестве», он проходит 
становление себя, двигаясь к высшим уров-
ням развития человечности, гармонизируясь 
и преодолевая трудности самодвижения. Наши 
современники спустя столетия замечали: «Гар-
моническое развитие человека предполагает 
обязательно воспитание сердца, о чуткости 
которого свидетельствуют проявления добро-
ты, сердечности, сострадания… Эти и другие 
качества – необходимое условие подлинного 
человеколюбия» (С. А. Кучинский) [21, с. 259]. 
Развиваемые в свое время Крыловым положе-
ния «психологии сердца» остаются в менталь-
ных моделях наших дней. 

Крылов-психолог видит «своего» челове-
ка, при всем его «норове», атрибутах социали-
зации и в декорациях екатерининского обще-
ства, с образом жизни которого он не согласен, 
все же не только умеющим любить других, но 
и стремящимся к дружбе, т.е. человеколюби-
вым. Становится понятной та живость кры-
ловских воззрений, которые в наши дни все 
еще составляют, на правах идей эпохи Про-
свещения, потенциал активно развивающейся 
отечественной психологической мысли. 

«философско-психологические 
миниатюры» И. А. Крылова: модели 

воспитания человека 

Крылов, литературно-журнальная дея-
тельность которого была пресечена в 1793 г. 
екатерининским правительством, напуганным 
волной критики в свой адрес [23, с. 44], на-
шел новый способ донести свои взгляды до 
широкой аудитории. Свою миссию просве-
тителя он как философствующий психолог 
завершает созданием огромного ряда «фило-
софско-психологических миниатюр» – басен, 
ставших «памятником языка» (А. Шалыгин) 
[11, с. 350]. Опираясь на «большую и замеча-
тельную традицию русской басни» XVIII сто-
летия, заложенную еще Кантемиром, Ломо-
носовым, Сумароковым, Херасковым и др., 
в которой заметную роль играл дидактизм [9, 
с. 68, 84], Крылов, все еще испытывающий по-
требность обучать и воспитывать посредством 
«разумного слова», ведущего к исправлению 
нравов, естества человека, создает свои пер-
вые басни, впервые увидевшие свет в 1806 г. 
[9, с. 36], ставшие очень востребованными во 
всех слоях населения царской России. А бас-
нях, небольших и законченных литературных 

произведениях, охватывающих тщательно 
выверенные идеи, представлены крыловские 
философемы и психологемы, но уже в «свер-
нутом» метафорическом и аллегорическом 
виде [19, с. 45–244]. «Особую группу среди ба-
сен Крылова составляют те, в которых прямо 
и в аллегорической форме разбирается общий 
теоретический вопрос – о просвещении, до-
брых нравах и т.п., в них сатира уже уступает 
место дидактике» (А. Шалыгин) [11, с. 348].

Создавая свои «философско-психоло-
гические миниатюры», Крылов продолжал 
оставаться в рамках сложившихся у него 
просветительских представлений о «разуме» 
и «добродетели», делая особый упор на по-
следней. Решение психологических и эти-
ческих вопросов «исправления» естества 
человека строилось на основе воспитания 
и формирования сугубо человеческих нрав-
ственных качеств и высоких чувств. 

Психолог Л. С. Выготский, высоко ценив-
ший крыловские произведения, считал, что 
Крылов в своих баснях «предстает как мора-
лист», «певец житейской практичности и здра-
вого смысла», поскольку басня «вызывает важ-
ное и сильное чувство, и на это направлены 
все поэтические средства писателя» [6, с. 119, 
180]. Выготский был уверен, что для психо-
лога «похвалы, расточаемые “крыловском 
стиху”, в сущности, означают только одно» – 
переживание сильного нравственного чувства 
(«обставлено всей гарантией его силы»), как 
мы понимаем, ведущего к осознанию пред-
ставленных просветителем «добродетелей». 
Выготский отмечает борьбу противоположных 
чувств, «развивающихся с равной силой, но со-
вершенно вместе» у человека, что направляет 
его нравственно-положительные переживания 
в сторону их утверждения как ведущих в фор-
мировании личности. Даже сама «организация 
поэтического материала», по мнению Выгот-
ского, способствует поставленной Крыловым 
задаче – развитию человеческого в человеке. 

Крылов в басне («философско-психоло-
гической миниатюре») оставался верен своей 
разработанной идее масштабных социаль-
но-личностных преобразований, поэтому он 
и завершает свое «видение» нравственной 
психологии человека созданием практиче-
ской «модели воспитания» [12, с. 15], осно-
ванной на его мировосприятии, умонастрое-
нии как носителя педагогической культуры 
и морально-нравственных смыслов. Высо-
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кую оценку крыловская модель воспитания 
получит позже, например, у философа и пе-
дагога К. В. Ельницкого, который заметит: 
«Воспитание должно состоять в выработке 
“внутреннего человека”, т.е. в развитии ду-
ховных сил питомца, облагорожении его чув-
ствований и добром направлении его воли, 
а не в одной лишь внешней выправке и ло-
ске, под которым нередко скрывается духов-
ное убожество» [8, с. 7-8]. Духовные силы 
человека как «сотворчество» его душевного 
склада, доброй воли и нравственных чувств 
способствуют выработке твердости и непре-
ложности у него добродетели. «Модель вос-
питания» «крыловского человека» остается 
действенной до настоящего времени. Психо-
логически интерпретируя и реконструируя 
общую крыловскую рефлексию, отраженную 
в «философско-психологических миниатю-
рах», мы видим, что его надежды связыва-
ются с верой в развертывание внутренних 
позитивных сил человека; развивающиеся 
нравственные представления формируют 
волю и этим способствуют контролю над эмо-
циями. Крылов претворяет в жизнь архетип 
человека борющегося. Борьба способствует 
проявлению духовных, нравственных потен-
ций человека, а сама становится ценностью 
достойного его поведения.

 Перейдя к «философско-психологиче-
ским миниатюрам», Крылов завершил «по-
строение» своей системы «преобразования» 
человека, определяемой в качестве практиче-
ской части нравственной психологии, над про-
блемами которой он работал на протяжении 
жизни. в восприятии современников русский 
просветитель, академик, «любомудрец» стал 
«дедушкой Крыловым» (П. А. Вяземский), 
знатоком основных секретов становления че-
ловеческого в человеке [4, с. 222–224; 5, с. 85; 
11, с. 48, 214]. Поэт-философ П. А. Вяземский 
сочинил к 50-летию творчества Крылова (1838) 
стихотворение «На радость полувековую….», 
где использовал формулу, привычную для рус-
ской ментальности, подчеркнувшую мудрое 
«старчество» Крылова – «дедушка Крылов» 
(«Здравствуй, дедушка Крылов!») [4, с. 222–
224]. Позже Вяземский в философско-кри-
тических статьях объяснит свое отношение 
к Крылову, которое менялось в зависимости от 
понимания сути его творчества («Крылов по 
своим литературным понятиям был классик» 
[5, с. 88]). Вяземский писал: «Каждый чело-

век по характеру, способностям, по выдержке 
своей имеет свое орудие и свою определен-
ную местность для действия. Крылов наконец 
нашел и орудие и место свое. Он остался им 
верен и владел ими нерушимо, блистатель-
но и благополучно» [5, с. 93]. Высказывания 
Вяземского представляют для нас интерес, 
поскольку он, используя психологические 
понятия, пытается показать суть проявления 
таланта Крылова как удачное соотнесение 
способностей, личностных свойств характера 
и времени (ситуации) их проявления.

Рассматривая феномен «дедушки Кры-
лова», наш современник А. М. Баженов 
разъяснил: «Его мудрость – «старческая», 
дедовская – пережила, перемолола, подави-
ла в себе «ребяческое» клокотание страстей 
и по-олимпийски, по-гётевски спокойно взи-
рала на земную языческую «суету сует». (Ис-
следователи отмечали поразительное сходство 
бытового поведения Гёте и Крылова. Видимо, 
оба мудреца, жизненно и творчески вызрев, 
пришли в чем-то к единому мироощущению. 
Вот почему к имени Ивана Андреевича Кры-
лова так сразу и навсегда пристало слово «де-
душка», удачно придуманное П. А. Вяземским 
[11, с. 129].) Важным оказывается сравнение 
Крылова с поэтом-философом и выдающимся 
мыслителем И.-В. Гёте, также стремившимся 
к «нравственному прозрению» человеческо-
го мира. «Любомудрие», обладание «мудрой 
душой» оказываются базальными основами 
претворения в жизнь нравственных представ-
лений «зрелой личности», значимых для от-
ечественной психологической мысли, занятой 
преобразованием естества человека. 

Крыловские «философско-психологиче-
ские миниатюры» стали завершающим вкла-
дом в разрабатываемые им на протяжении сво-
ей жизни идеи отечественной нравственной 
психологии. 

заключение

Идеи нравственной психологии, прису-
щие такому видному русскому просветите-
лю, как Крылов, могут быть положительно 
охарактеризованы, поскольку они, если вос-
пользоваться подходом, предлагаемым исто-
риком психологии Б. Н. Рыжовым [29, с. 67], 
содержат «динамическую связь» между яв-
лениями психической реальности человека, 
описываемыми мыслителем. Крылов высту-
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пает приверженцем «динамики изменений 
этих связей», так как верит в существующую 
возможность улучшения человеческой при-
роды, его естества. 

Для психологических взглядов И. А. Кры-
лова основополагающим является описание 
человеческой природы в конкретике ее обще-
ственной сути, осуществляются поиск значи-
мых характеристик добродетельности челове-
ка, восприятие им ценности труда и развитие 
трудолюбия, осознание необходимости борь-
бы как способа изменения самого себя, дости-
жения внутренней и внешней свободы.

Крылов в своих философских («фило-
софических») письмах, статьях, «философ-
ско-психологических миниатюрах» (баснях), 
представляет идеал человека «разумного», 
«честного» и «постоянного», способного бо-
роться за достижения высоких жизненных 
идеалов. Крылов был уверен, что «честному» 
человеку борьба необходима не только в ка-
честве комплекса, направляющего его жизнь, 
но также и как тип поведения, сообразного 
целям, потребностям и ценностным ориента-
циям, присутствующим в восприятии им мира 
вещей, людей, духа.
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Введение

Осмысление состояния, проблем и пер-
спектив производственных компаний (ПК), 
их социально-экономического значения для 
России (трудоустройство населения, его за-
крепление на территориях, профилактика ми-
грации многое другое) позволяет утверждать, 
что устойчивое развитие ПК невозможно без 
общественного контроля (ОК). Очевидно, 
что для обеспечения надежной национальной 
безопасности в условиях обострения между-
народных отношений, экономических и про-
чих санкций, череды военных конфликтов, 
революций, государственных переворотов 
и иных социальных катаклизмов России жиз-
ненно важно быть относительно независимой 
в сфере обеспечения потребительского спроса 
населения на основные виды продукции, т.е. 
создавать и развивать свои ПК. Исследование 
позволило выявить факт относительно высо-
кого уровня и разнообразия общественной 
активности персонала ПК. Безусловно, часть 
из них расширяет содержание форм контро-
ля, признанных в России и за рубежом (адми-
нистративные, государственные, протестные 
формы ОК персонала: митинги, забастовки 
и пр.), например, участие в работе обществен-

ных комиссий, советов в системе управления 
ПК; разработка и направление руководству 
ПК рекомендаций по улучшению работы; вы-
полнение разовых общественных поручений 
неформальных структур управления ПК; уча-
стие в работе профсоюза и других институтах 
гражданского общества и т.п. Перечисленным 
проблемам в последнее время уделяется боль-
шое внимание социологами и психологами, 
в том числе и представителями МГПУ [3, 4].

Проблемы общественного контроля 
производственных компаний

Результаты изучения практики показывают, 
что основные силы и средства производствен-
ной компании направляются на обнаружение, 
отслеживание, фиксацию показателей, заявлен-
ных в решении руководителя. В этой связи апри-
ори в процессе регулирования деятельности ПК 
самая актуальная проблема – совершенствова-
ние форм и методов общественного контроля.

Результаты исследования показали, что рос-
сийские ПК в настоящее время по-прежнему 
испытывают трудности, связанные с эффектив-
ностью управления (табл. 1).

Как видно из таблицы, лишь четвертая 
часть респондентов полностью удовлетворена 
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Т а б л и ц а  1 
удовлетворенность персонала ПК деятельностью руководящего состава  

(кластеры – пять ПК, выборка – 400 человек, ошибка выборки – 5%)

Степень удовлетворенности Частота Доля ответов, % 
Полностью удовлетворен(а) 102 25,5
Частично удовлетворен(а) 192 48,0
В основном не удовлетворен(а) 41 10,2
Полностью не удовлетворен(а) 7 1,8
Затрудняюсь ответить 58 14,5
Всего 400 100,0

состоянием управления ПК. Остальные либо 
не удовлетворены, либо частично удовлетво-
рены, либо не дали ответа. Разумеется, в ус-
ловиях социально-экономического кризиса, 
угрожающего состояния дел в других инсти-
тутах общества такое значение показателя, 
с одной стороны, можно считать приемлемым; 
с другой стороны, это повод для усиления кон-
трольной составляющей системы управления 
ПК. Практика показывает, что при таком со-
отношении удовлетворительных и неудовлет-
ворительных значений указанного показателя 
объективно основные референтные (нефор-
мальные лидерские) группы персонала нахо-
дятся в состоянии пассивного сотрудничества 
с административными структурами управле-
ния, а это значит, что повышается вероятность 

активизации сил протестного неформального 
контроля (см. ниже). 

Другие данные вызывают как меньшую, 
так и большую опасность (тревогу), посколь-
ку свидетельствуют о пассивности персонала, 
которая, с одной стороны, не приведет к раз-
рушительным протестным действиям, а с дру-
гой, усилит негативные (например, корруп-
цию) процессы в структурах управления. Это 
утверждение обусловлено, например, отсут-
ствием у персонала интереса к состоянию дел 
в системе управления ПК (рис. 1).

Оказалось, что лишь менее 15% респон-
дентов знают состояние дел в системе управ-
ления ПК. Разумеется, это плохое значение 
показателя. А частичная осведомленность 
(44,75%) – это, видимо, не заслуга, а объек-

Рисунок 1. Осведомленность персонала ПК  
о состоянии дел в системе управления компанией
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Т а б л и ц а  2
Субъекты информации о системе управления ПК

Субъекты Частота Доля ответов, %

Коллеги 123 24,0

Представители руководства компанией 205 40,0
Нет информатора 177 34,6
Затрудняюсь ответить 7 1,4
Всего 512 100,0

тивная обязанность любого человека, работа-
ющего в компании.

Практика показывает, что даже лучшие си-
стемы управления, оставляемые вне контроля, 
объективно начинают деградировать. Такие 
значения показателей априори могут косвенно 
свидетельствовать и о других явлениях: с од-
ной стороны, о стабильности организационных 
взаимоотношений в подобных организациях; 
с другой – о пассивности сил самоорганизации 
(референтных групп) и соответственно ОК.

Другие показатели (табл. 2) можно объ-
яснить отчуждением руководящего состава 
ПК от персонала, что, безусловно, связано 
с какими-либо коммерческими тайнами или 
противозаконными действиями. Ведь инфор-
мированность – это гласность, без которой 
невозможно удовлетворение естественной 
потребности в соревновании. Если же лишь 
меньше половины персонала ПК (40%) вза-
имодействует с руководством, то это нельзя 
рассматривать как позитивное положение дел.

Известно, что основной закон социального 
управления (сложный объект должен управ-
ляться не менее сложной системой) традици-
онно регламентирует постоянное и всесторон-
нее совершенствование всех составляющих 
системы управления ПК, в том числе и обще-
ственного контроля.

Интерпретация категории  
«общественный контроль 

производственных компаний»

Исследование показало также, что категория 
«общественный контроль» в российском зако-
нодательстве (см. ниже) трактуется не совсем 
корректно. Так, статья 3 Конституции РФ регла-
ментирует: «Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный на-
род; народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления» [1]. 
В этой связи под категорией «общественный 
контроль» следует понимать, во-первых, народ 
и различные формы его объединений (движе-
ния, партии и другие институты гражданского 
общества); во-вторых, организации админи-
стративной (государственной власти). Однако 
в Федеральном законе Российской Федерации 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» 
эта форма контроля определяется как «деятель-
ность субъектов общественного контроля, осу-
ществляемая в целях наблюдения за деятельно-
стью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных орга-
нов и организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях обще-
ственной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых 
решений» [2]. Таким образом, в этом Законе, как 
видно, из категории «общественный контроль» 
не совсем правильно удалена административная 
составляющая этого понятия. Разумеется, в та-
ком случае будет справедливо этот вид контроля 
определять не как «общественный», а как, на-
пример, «неформальный». Впрочем, в научной 
литературе, как показывает ее содержательный 
анализ, общественный, народный, социальный, 
массовый... контроль, – это синонимы, а следуя 
западной традиции, его часто определяют как 
«социальный контроль» [5, 8, 9, 10]. Трактуется 
он по-разному: например, как средство, фактор, 
форма, элемент, функция, деятельности, систе-
ма, обратная связь, условие, регулятор, гарант, 
явление, институт, метод, правомочие, атрибут, 
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проверка, наблюдение, проверка исполнения 
законов, постановлений, управленческих ре-
шений и т.д. [4, 6]. Как видно, большая часть 
трактовок определяет это явление как способ 
регулирования деятельности административ-
ного (формального) управления.

Содержательный анализ определения 
«общественный контроль» позволяет сделать 
вывод: во-первых, если «народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления», то он не только «наблю-
датель», но и регулятор деятельности органов 
государственной власти. Во-вторых, в опре-
делении, представленном в ФЗ РФ от 21 июля 
2014 г. № 212, не заявляется такой факт: от-
слеживание деятельности любого субъекта, 
организации осуществляется не только «субъ-
ектами общественного контроля», но и объек-
тами (традициями, правом, социальными ин-
ститутами, практиками и т.п.) [3, 9]. В-третьих, 
люди, организации административного управ-
ления – часть общества. Поэтому неправо-
мерно исключать из понятия «общественный 
контроль» административные (формальные, 
государственные) структуры контроля. С этим 
утверждением согласны большинство экспер-
тов (N = 14). Это же основание позволяет опре-
делить целью общественного контроля ПК – 
обеспечение (защиту) прав, свобод человека 
и гражданина в процессе создания продуктов 
труда, их сбыта и потребления.

задачи общественного контроля 
производственных компаний

Исследование показало, что обществен-
ный контроль ПК предназначен решать сле-
дующие задачи:

 ● обеспечивать информацией деятельность 
органов власти (законодательной, испол-
нительной, судебной) по регулированию 
производства;

 ● отслеживать процесс социальной защиты 
персонала организаций;

 ● обеспечивать прозрачность и открытость 
деятельности структур управления ком-
паний;

 ● выявлять факты нарушения российского 
законодательства; 

 ● содействовать предупреждению и разре-
шению конфликтов, связанных с деятель-
ностью подобных организаций, и др.

Указанный Закон [1] определяет субъекта-
ми решения этих задач общественные палаты 
(от федеральной до муниципальной); обще-
ственные советы при федеральных органах ис-
полнительной власти, общественные советы 
при законодательных (представительных) и ис-
полнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации; обществен-
ные наблюдательные комиссии; общественные 
инспекции; группы общественного контроля 
и иные организационные структуры обще-
ственного контроля. Закон также регламенти-
рует осуществление общественного контроля 
в формах: общественного мониторинга, обще-
ственной проверки, общественной экспертизы 
и в иных не противоречащих закону, а также 
в таких видах взаимодействия институтов 
гражданского общества с государственными 
органами и органами местного самоуправле-
ния, как общественные обсуждения, обще-
ственные (публичные) слушания и др. [1].

Протестные формы общественного 
контроля производственных компаний

Результаты исследования показывают, что 
к формам контроля, которые не заявлены в За-
коне, необходимо обязательно отнести и такие, 
как: различные формы протеста (забастовки, 
митинги, шествия и т.п.); критические публика-
ции в СМИ; индивидуальный и коллективный 
отказ работать в ПК; судебные иски, жалобы 
в органы федеральной исполнительной власти 
и др. [4, 5, 8, 9, 10]. Эти формы контроля наибо-
лее действенны в зарубежных и отечественных 
ПК. Например, опросы показали, что в случае 
несогласия работников с решениями руковод-
ства ПК, реализация которых снизит уровень их 
материального обеспечения, 18,7% персонала 
готовы участвовать в митингах, шествиях, пи-
кетированиях и т.п. Изъявили готовность в слу-
чае необходимости критиковать действия руко-
водства ПК в средствах массовой информации 
11,89% опрошенных, подавать жалобы в орга-
ны федеральной исполнительной власти 19,7% 
респондентов (рис. 2). Как видно, персонал ПК 
в определенных условиях не будет пассивен, 
как об этом говорят СМИ: 9,9% опрошенных 
готовы бастовать, а 19,7% респондентов не бо-
ятся преследований и готовы жаловаться в фе-
деральные органы исполнительной власти.

Кроме того, оказалось, что около 3,8% пер-
сонала готовы в случае необходимости к за-



85

бастовкам, к индивидуальному или коллек-
тивному отказу работать в ПК, а значит, люди 
не боятся увольнения. Этот факт подтверж-
дают данные официальной статистики: более 
20 млн. трудоспособного населения страны 
«потеряно» Федеральной налоговой службой 
РФ. Люди не боятся уволиться, так как, ви-
димо, имеют дополнительное место работы. 
Собственно, работа в двух и более местах – 
обычное дело для трудоспособного населения 
современной России.

Технология социологического исследо-
вания, включающая регрессионный анализ, 
позволила выявить зависимость и спрогно-
зировать, как будет увеличиваться частота 

применения протестных форм неформально-
го социального контроля по мере роста слу-
чаев нарушения прав и законных интересов 
сотрудников производственной компании 
в процессе их работы. Простая линейная 
регрессия показала, что, чем чаще наруша-
ются права и законные интересы сотрудни-
ков производственной компании в процес-
се их работы, тем выше у сотрудников ПК 
уровень желания использовать протестные 
формы неформального социального контро-
ля (табл. 3).

В рассматриваемом примере уравнение 
регрессии имеет вид:

у = а + bх,

Т а б л и ц а  3
Результаты регрессионного анализа

Модель
Нестандартиз. коэф. Стандар-

тиз. коэф.
t значение

B Станд. 
ошибка Бета

(константа) 27,054 0,058 8,602 ,000
Нарушение прав и законных инте-
ресов в процессе работы в произ-
водственной компании

0,894 0,012 0,148 10,722 ,000

Зависимая переменная – желание применить претестные формы контроля

Рисунок 2. Готовность персонала ПК к реализации неформальных  
форм общественного контроля, %
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где а – константа; b – регрессионный ко-
эффициент при значении, которое определяет 
нарушения прав и законных интересов сотруд-
ников ПК в процессе их работы в производ-
ственной компании:

у = 27,054 + 0,894х.
Как видно, значение коэффициента ре-

грессии независимой переменной «нарушение 
прав и законных интересов в процессе работы 
в производственной компании» в построенной 
модели составляет 0,894.

Регрессионный анализ позволил спрогно-
зировать, как будет увеличиваться желание 
персонала тспользовать претесные формы 
неформального социального контроля при 
увеличении случаев нарушения их прав и за-
конных интересов в ПК. Расчеты показали, что 
в 921 случае из 1000 нарушений прав респон-
дентов будут использованы претесные формы 
контроля (у = 27,054 + 0,894∙1000 = 921,054).

заключение

Анализ приведенных данных позволяет 
сделать следующие выводы: а) персонал со-
временных ПК готов участвовать в неформаль-
ном общественном контроле; б) люди совсем 
не пассивны, не безропотны, не всегда верят 
власти, как это представляется в СМИ; в) пер-
сонал ПК даже в условиях повышенного уровня 
безработицы готов к протестам и в некоторых 
случаях к массовому увольнению; г) трудоспо-
собное население России устало от реформ, от 
неопределенности. Таким образом, результаты 
исследования показали, что персонал ПК готов 
отстаивать свои права протестными формами 
общественного контроля: участвовать в за-
бастовках, митингах, шествиях; критиковать 
власть в СМИ; отказываться работать в ПК; 
подавать судебные иски, жалобы в органы фе-
деральной исполнительной власти и др. 
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Введение

Несмотря на то что в странах Британско-
го Содружества сложились многообразные 
модели высшей школы, для них характерно 
стремление к сотрудничеству и интеграции 
в масштабах объединения. В целом, там функ-
ционирует гармоничная, согласованная систе-
ма образования, которую можно охарактери-
зовать как «упорядоченное многообразие». 
Возрастающая идентичность образовательных 
систем становится базой для реализации при-
нятых в Британском Содружестве стандартов 
высшего образования во многих странах. 

Все это проявляется в использовании си-
стемы ясных, прозрачных и сопоставимых 
степеней с выдачей приложений к дипломам; 
в обеспечении трудоустройства выпускников 
и усилении конкурентоспособности системы 
высшего образования. Это в конечном счете 
стимулирует мобильность и создает условия 

для свободного перемещения студентов, пре-
подавателей, менеджеров образования, иссле-
дователей. 

Особенности подготовки  
социальных работников в странах 

Британского Содружества

Интернационализация образовательных 
программ, связанная с глобализацией эконо-
мической деятельности и интенсивной меж-
культурной коммуникацией, рассматривается 
в странах Британского Содружества как одна 
из главных тенденций развития образования 
и как одно из условий его эффективности, 
что, в свою очередь, определяет социальный 
заказ на стандартизацию профессиональной 
деятельности и квалификационных характе-
ристик специалиста в области социальной ра-
боты. Интегративные тенденции реализуются 
посредством создания образовательных сетей, 

СИСТЕМНый АНАЛИз ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИх 
ТЕхНОЛОГИй ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛьНых РАБОТНИКОВ 

В СТРАНАх БРИТАНСКОГО СОДРуЖЕСТВА

Кремнева Т. Л.
МГПУ, Москва 

В статье описано исследование, посвященное изучению факторов оптимизации профессио-
нальной подготовки специалистов в области социальной работы в странах Британского Со-
дружества. Эта оптимизация касается организации учебного процесса, его содержания, а также 
процессов построения стандартов, эталонов, моделей и психолого-педагогического идеала 
в сфере подготовки специалиста – социального работника. 
Ключевые слова: страны Британского Содружества (Великобритания, Австралия, Канада и Но-
вая Зеландия), Болонский процесс, профессиональное обучение, технологии обучения, про-
фессиональная компетентность социального работника, условия эффективности, супервизия, 
интеграция, обучение через опыт, тьютор. 

SYSTEM ANALYSIS OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES  
OF SOCIAL WORKERS’ TRAINING IN THE COUNTRIES  

OF THE BRITISH COMMONWEALTH

Kremneva T. L.
MCTTU, Moscow

The study enables us to formulate the conditions and possible factors of optimization of professional 
training in social work in the countries of the British Commonwealth.. This optimization applies to 
the educational process, its content, to processes of building its standards, models and pedagogical 
ideals in the sphere of specialist education and training – social worker.
Key words: British Commonwealth countries (UK, Australia, Canada and New Zealand), the Bologna 
process, vocational training, technology education, professional competence of a social worker, 
conditions of efficiency, supervision, integration, learning by doing, tutor. 
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которые включают высшие учебные заведе-
ния, придерживающиеся общих критериев 
обеспечения качества подготовки специали-
стов и осуществляющих интенсивный обмен 
студентами и преподавателями. В то же время 
образовательное пространство Британского 
Содружества представляет собой многообраз-
ную социокультурную систему. 

В качестве условия эффективности про-
фессиональной подготовки социальных ра-
ботников в странах Британского Содружества 
можно выделить большое внимание к пробле-
ме стандартизации образования и ее успешно-
му решению. 

Профессия «социальный работник» от-
носится к так называемым помогающим про-
фессиям, которые требуют хороших знаний 
практических технологий работы с клиентом, 
высокой степени самоорганизации и рефлек-
сии в профессии, часто предполагают доволь-
но длительный и непростой путь к професси-
ональной идентификации человека.

Многоплановость и многовариантность 
задач социальной работы предполагает про-
фессиональную подготовку специалистов 
различных уровней и профилей для работы 
в социальной сфере. Социальная работа как 
профессия родилась из практики оказания со-
циальной помощи нуждающимся слоям насе-
ления и опирается в решении данных проблем 
на междисциплинарный подход. И хотя до сих 
пор продолжаются дискуссии относительно 
того, является ли социальная работа лишь об-
ластью прикладной деятельности или же она 
имеет свою специфическую научную пара-
дигму, большинство специалистов полагает, 
что социальная работа – это самостоятельная 
область научного знания. Процесс самоопре-
деления социальной работы как научной об-
ласти и как учебной дисциплины еще далек от 
завершения. Одна из причин такой ситуации, 
по-видимому, связана с самой природой со-
циальных и психосоциальных явлений, с их 
многогранностью, противоречивостью и ди-
намичностью. Социальная работа как область 
социального изучения нуждается не столько 
в объяснении социальных ситуаций, сколько 
в их практическом разрешении, и поэтому осо-
бенно остро чувствует несовершенство соот-
ветствующего концептуального аппарата, что, 
безусловно, оказывает влияние на определение 
стратегии подготовки социальных работников, 
в том числе научных кадров в этой области.

Разработанный стандарт учитывает сле-
дующую специфику образования в области 
социальной работы в начале XXI в.:

 ● необходимость принимать во внимание 
воздействие глобализации на образова-
тельные программы и практику социаль-
ной работы и социальной помощи;

 ● необходимость взаимодействия универси-
тетов на международном уровне;

 ● необходимость увеличения мобильности 
специалистов в области социальной рабо-
ты и при перемещении из одной страны 
в другую;

 ● необходимость международного сотрудни-
чества между студентами и в связи с этим 
комплектования обменных программ;

 ● необходимость транспарентности наци-
ональных образовательных стандартов 
и стандартов профессиональной деятель-
ности.
Влияние глобализации на социальную ра-

боту как на профессиональную деятельность 
сказывается в том, что происходят:

 ● объединение рынков труда и образователь-
ных услуг;

 ● сокращение государственного сектора 
в экономике и социальной сфере;

 ● увеличение роли менеджмента в предо-
ставлении социальных услуг, что приводит 
к следующим последствиям: 

 ○ трансформируется повседневная прак-
тика оказания услуг;

 ○ трансформируется природа отношений 
между социальным работником и кли-
ентом;

 ○ снижается профессиональная автоно-
мия социального работника;

 ○ снижаются требования к уровню соци-
альных услуг, что позволяет людям, не 
имеющим квалификации в социальной 
работе, выполнять задачи, ранее доступ-
ные только специалистам; 

 ○ изменяются отношения между социаль-
ными работниками и их работодателями;

 ○ увеличивается бюрократический кон-
троль за действиями социального ра-
ботника;

 ● интернационализация социальных про-
блем, особенно таких, как бедность, мигра-
ция населения, сексуальное использование 
детей, проституция, торговля наркотиками;

 ● профессиональное обучение перестает 
быть «привязанным» к национальному 
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рынку труда и национальным образова-
тельным стандартам, что, в свою очередь, 
требует гармонизации получаемых в ву-
зах стран Содружества квалификаций, 
взаимного признания разных квалифи-
каций; унификации профессиональных 
навыков [2, c. 140].
Россия, включаясь в процессы глобализа-

ции образовательных услуг, должна опирать-
ся на позитивный опыт мирового сообщества 
в области интернационализации образования 
и использования соответствующих ресурсов 
его оптимизации.

Следующим условием эффективности 
профессиональной подготовки социальных 
работников в странах Британского Содруже-
ства наше исследование позволило определить 
успешное решение проблемы интеграции ре-
зультатов научных исследований в сфере со-
циальной работы с процессом образования 
социальных работников. 

Инновации, связанные с интеграцией ис-
следований и образования, чрезвычайно акту-
альны именно для социальной работы и раз-
вития профессиональной подготовки кадров 
для этой сферы. Именно в сфере социальной 
работы образовательный процесс высшей 
школы всегда ориентирован и зависит от тен-
денций развития практики, здесь постоянно 
ведется мониторинг соответствия академиче-
ской подготовки практике. В социальной ра-
боте определяющими являются прикладные, 
практико-ориентированные исследования, 
продиктованные стремлением получить под-
держку правительства и социальный заказ. 

Условием эффективности профессио-
нальной подготовки социальных работников 
в странах Британского Содружества стали 
также разработанные и реализуемые тех-
нологии обучения, строящиеся на создании 
ситуаций опыта, размышления, поиска ре-
шений; постепенной трансформации знаний 
в активный процесс проектирования образо-
вательного контекста, построенного на осно-
ве принципа «обучение через деятельность» 
(learning by doing) [8].

В условиях нарастания процессов мировой 
интеграции и взаимовлияния культур перед 
высшей профессиональной школой встает 
задача подготовки будущего специалиста, ко-
торый должен не только обладать глубокими 
познаниями в выбранной области, но и уметь 
гибко их адаптировать к изменяющимся со-

циальным условиям, не просто быть специ-
алистом, но и обладать коммуникативной 
культурой и потенциалом саморазвития, уметь 
принимать решения в динамично изменяю-
щихся условиях деятельности. Такой запрос 
на подготовку специалистов потребовал в по-
следние годы сместить акценты в професси-
ональном образовании с процесса обучения 
на результат. Итогом профессионального об-
учения все чаще называют не знания и умения 
специалиста, а его компетентность [4, с. 346]. 
Задачи современного образования все чаще 
формулируются не как воспроизводство неко-
торой модели специалиста с изначально задан-
ными свойствами, а как формирование набора 
навыков, связанных с умением инициативно 
решать ключевые задачи, возникающие в про-
фессиональной деятельности, и самостоятель-
но адаптироваться к изменяющимся условиям 
трудовой деятельности. Научное обоснование 
такого взгляда на обучение в современной пе-
дагогике и психологии можно представить как 
компетентностный подход. 

Формирование профессиональной компе-
тентности социального работника в процес-
се обучения в вузе может быть реализовано 
в том случае, если структура личностного 
потенциала будущего социального работни-
ка будет включать в себя: профессиональные 
знания, умения, навыки (квалификационный 
потенциал); работоспособность (психофизи-
ологический потенциал); интеллектуальные 
способности (образовательный потенциал); 
креативные способности (творческий потен-
циал); способность к сотрудничеству и взаи-
модействию (коммуникативный потенциал); 
ценностно-мотивационную сферу (нравствен-
ный потенциал) [3, с. 126].

Важными условиями подготовки специ-
алистов в области социальной работы являют-
ся профессиональная социализация студентов, 
которая включает в себя овладение необхо-
димыми умениями, а также формирование 
нравственной позиции и этических принципов 
профессиональной помощи клиентам, в ре-
зультате чего развивается чувство «принад-
лежности» к профессии.

Технология обучения социальной работе 
строится на основе приоритетов саморазвития 
студентов в образовательном процессе. Это 
достигается, как упоминалось выше, через 
создание ситуаций опыта, размышления, по-
иска решений и постепенную трансформацию 
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традиционных знаний в активный процесс 
проектирования образовательного контекста, 
построенного на основе принципа «обуче-
ние через деятельность». Реализации этого 
подхода в наибольшей степени способствует 
использование таких методов обучения, как 
метод анализа конкретных ситуаций (кейс-
метод), тренинг, имитационные игры, про-
ектные методы (исследовательские проекты, 
проектные мастерские и семинары). Эти ме-
тоды позволяют интегрировать теоретические 
знания и реалии практической деятельности, 
приобрести опыт анализа профессионально 
релевантных ситуаций и расширить диапазон 
выбора стратегии профессиональных дей-
ствий [9, c. 158–161].

Преподаватели большое значение придают 
экспериментальным заданиям, способствую-
щим вовлечению студентов в реальный про-
цесс познания, поскольку они представляют 
собой творческую связь науки и практики. 
Студенты могут извлекать ценные уроки даже 
из собственных ошибок, и такие уроки стано-
вятся ступеньками в процессе поиска новых 
знаний. Выбор преподавателем обучающих 
заданий осуществляется на основе междисци-
плинарных связей, соответствующих задачам 
образовательной программы в целом, а также 
задачам отдельных курсов и дисциплин. Реа-
лизуется связь между содержанием программ 
первого и второго годов обучения. Вводная 
часть программы «работает» на развитие ее 
специализированной части.

Во всех высших учебных заведениях под-
готовка социальных работников предполагает 
обучение сочетанию трех компонентов: базо-
вого теоретического обучения (его называют 
также академическим уровнем), теоретико-
практического и практического уровней (про-
изводственная практика). На первом уровне 
студенты овладевают знаниями общественных 
наук (социальная политика, экономика, фило-
софия, социология, общая антропология), пси-
хологии (общей и специальной); медико-гиги-
енических и правовых наук, а также изучают 
специальные курсы (программы) по избран-
ному направлению. Второй уровень включает 
в себя знание теории, концепции и моделей 
социальной работы; общих и специальных 
методов, приемов, форм и организации ме-
неджмента социальной работы (включая из-
бранные направления). Этот уровень имеет 
исключительно важное значение для формиро-

вания профессионально-личностных качеств 
будущего специалиста в области социальной 
сферы деятельности. Здесь активно использу-
ются интегративные курсы и формы обучения, 
которые соединяют в себе теорию и практику 
и готовят студентов к третьему уровню обуче-
ния – практической подготовке непосредствен-
но на рабочем месте [3, с. 127].

В учебном процессе при подготовке на 
уровне специализации широко используются 
специальные курсы учебных дисциплин. На-
бор этих специфических курсов достаточно 
разнообразен и многовариантен. Однако ори-
ентируются они на профессиональные стан-
дарты, принятые национальными ассоциаци-
ями социальных работников, для оптимизации 
деятельности специалистов, специализирую-
щихся для работы 1) с детьми, подростками, 
несовершеннолетними; 2) с правонарушите-
лями и заключенными; 3) с пациентами ме-
дицинских и психиатрических учреждений 
(в системе здравоохранения); 4) с людьми 
с ограниченными возможностями; 5) с преста-
релыми; 6) с военнослужащими и их семьями; 
7) в системе социального обеспечения; 8) с ло-
кальными сообществами людей, проживаю-
щих в городе или сельской местности, и др.

Содержание профессионально-образова-
тельной программы не является чем-то раз 
и навсегда застывшим, оно может меняться, 
отражая требования и особенности экономи-
ческой, общественной и культурной жизни 
государства. Поэтому программы достаточно 
мобильны и, как правило, могут изменяться 
даже в течение учебного года, от семестра 
к семестру.

Базовая теоретическая подготовка соци-
альных работников осуществляется с помо-
щью разных методов и технологий. Однако 
в большинстве университетов Великобрита-
нии активно используется интегративно-мо-
дульная технология. Интегративно-модульный 
подход в психолого-педагогическом процессе 
позволяет осуществлять перевод теоретиче-
ского базиса учебных дисциплин в плоскость 
практики социальной помощи. Анализ обна-
ружил, что модуль рассматривается как спо-
соб интеграции содержания, форм и методов 
обучения, которые подчинены либо опреде-
ленной теме учебного курса, либо актуальной 
научной психолого-педагогической проблеме. 
В высшей школе стран Содружества созда-
ют и применяют на практике системообра-
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зующие модули, которые придают учебному 
процессу целенаправленность, целостность, 
последовательность, преемственность и уни-
версальность. Это, в частности, относится 
к 1) профессионально-теоретическим и 2) про-
фессионально-диагностическим модулям. 
В первом случае это необходимые знания по 
философии, этике (особенно профессиональ-
ной этике), социальной политике, экономике, 
истории, культурологии, социологии, праву, 
теории и методике социальной работы, психо-
логии (общей и специальной), медицине. Во 
втором случае – это самоанализ уровня раз-
вития, самооценка, экспертная оценка, само-
коррекция, тесты, т.е. все то, что способствует 
выявлению профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, а также личностных качеств, 
личностного потенциала. В некоторых уни-
верситетах созданы и активно используются 
профессионально-практические, профессио-
нально-прогностические и оценочные модули.

Перспективное направление адаптации 
опыта социальной работы и подготовки спе-
циалистов в этой области для целей развития 
системы в нашей стране может быть связано 
с развитием междисциплинарных исследо-
ваний, посвященных теории и практике со-
циальной работы. Это обусловлено много-
летними традициями фундаментализации 
образования, столь характерными для рос-
сийской высшей школы.

Проведенное исследование позволило 
выявить еще одно условие эффективности 
профессиональной подготовки социальных 
работников стран Британского Содружества – 
создание системы супервизии посредством 
обеспечения преемственности и качества со-
циальной работы, поддержание работоспособ-
ности и совершенствование персонала. 

Супервизия в странах Британского Со-
дружества часто рассматривается как одна из 
форм профессионального консультирования 
работников социальной сферы. Это уникаль-
ная форма повышения профессионализма, 
развивающая способность рефлексировать 
собственные конкретные профессиональ-
ные действия. Необходимо подчеркнуть, что 
супервизия – это инструмент развития про-
фессиональной саморефлексии у сотрудни-
ков и руководящих работников в социальных 
и психотерапевтических сферах деятельно-
сти. Она одинаково хорошо подходит как 
для повышения компетентности еще недо-

статочно квалифицированных сотрудников, 
так и для поддержки высокопрофессиональ-
ных специалистов. Никакой другой метод не 
учитывает столь интенсивно субъективные 
компоненты профессионального взаимодей-
ствия. Кроме того, рефлексии подвергаются 
чувства, которые сопровождают взаимодей-
ствие, и установки по отношению к клиен-
там, коллегам и самому себе. 

Супервизор – это преподаватель, который 
несет непосредственную ответственность за 
то, чтобы облегчить обучение и профессио-
нальную подготовку студента в процессе про-
изводственной практики. Этот человек так-
же оценивает выполнение студентом работы 
и дает рекомендации университету. В функции 
супервизора входят практическое обучение со-
циального работника, контроль качества его 
работы, рабочие консультации по трудным 
случаям и консультирование психотерапев-
тической направленности для психологиче-
ской поддержки специалиста и снятия его 
эмоционального напряжения. Таким образом, 
супервизор может в значительной степени 
способствовать повышению индивидуальной 
эффективности, помогая социальному работ-
нику на всех этапах его профессионального 
становления и развития. В роли супервизора 
обычно выступает не просто профессионал 
своего дела, но человек, прошедший специаль-
ную для этого подготовку на основе различ-
ных форм повышения квалификации. Именно 
супервизор является центральной фигурой 
в обеспечении преемственности и качества 
социальной работы, а также в поддержании 
работоспособности и в развитии персонала. 
В качестве специфической предметной обла-
сти супервизия рассматривается как осознание 
(понимание) сложной динамики взаимодей-
ствия между клиентами и специалистами, 
точнее между психосоциальными проблема-
ми клиентов и действиями специалистов. На 
основе такого понимания могут быть сняты 
конфликты, психологические блокировки, раз-
дражительность при работе с клиентами и вы-
работаны более подходящие, альтернативные 
действия. Пригодность этих новых, альтерна-
тивных действий проверяется на последую-
щих стадиях супервизии. Супервизия, которая 
стоит на переднем плане работы с клиентами 
или пациентами, ориентирована на изучение 
случаев. Кроме этой формы существуют и дру-
гие разновидности супервизии. Так, могут об-

Кремнева Т. Л. Системный анализ психолого-педагогических технологий подготовки социальных работников...
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суждаться проблемы взаимодействия между 
коллегами, сложности институциональных 
и организационных условий, иерархические 
столкновения и т.п. В качестве потенциальных 
тем консультирования могут рассматриваться 
профессиональные кризисы людей, возника-
ющие при смене места работы, в ситуациях 
чрезмерно высоких требований или при угрозе 
безработицы [1, с. 88].

Можно выделить три различающиеся по 
своему целевому назначению и структурным 
признакам формы супервизии, а именно: ин-
дивидуальную, групповую и командную. При 
индивидуальной супервизии супервизант, т.е. 
консультирующийся человек, обсуждает свои 
профессиональные проблемы совместно с су-
первизором, т.е. консультантом. Индивидуаль-
ная супервизия – это откровенный коммуни-
кативный процесс, в котором открыто могут 
анализироваться профессиональные промахи, 
недостатки и неудачи. Особой формой группо-
вой супервизии является командная форма. Ее 
используют коллеги, которые работают в од-
ной организации. В командной супервизии мы 
различаем два подтипа: супервизию, ориенти-
рованную на изучение конкретных случаев, 
и супервизию, ориентированную на процесс 
работы. Последняя отличается тем, что рабо-
та с клиентом в ней отходит на второй план, 
а в центре внимания находятся проблемы ко-
операции сотрудников.

Итак, говоря о супервизии, в социальной 
работе в странах Британского Содружества 
прежде всего имеют в виду определенный 
метод получения опыта профессиональной 
рефлексии. При этом супервизия имеет без-
условное содержательное отличие от других 
форм консультирования – таких, например, как 
организационное консультирование и коучинг 
(т.е. содействие профессиональному развитию 
путем поддержки самостоятельной практиче-
ской деятельности специалиста более опыт-
ным профессионалом). Различие парадигм 
состоит в том, что супервизия является базо-
вым методом саморефлексии, осуществляе-
мым в целях прояснения осознаваемых и не-
осознаваемых детерминант взаимодействия. 
Организационное же консультирование и ко-
учинг можно отнести к инструментальному 
или стратегическому консультированию. Так, 
организационное консультирование ориенти-
ровано на реализацию коммерческих целей 
организации и административных интересов. 

При этом консультант организации действует 
в качестве доверенного лица фирмы, где он 
прежде всего берет на себя обязательства по-
высить эффективность предпринимательского 
процесса. В случае коучинга в основном раз-
вивают стратегии поддержки и адаптации со-
трудников. По сравнению с супервизией в этих 
формах консультирования третье лицо, т.е. 
страдающий пациент или клиент, играет лишь 
второстепенную роль, в некоторых случаях он 
и вовсе не играет роли.

Условием для хорошей супервизии являет-
ся ее понимание в качестве предметно ориен-
тированного эмпирического метода, который 
раскрывает свой потенциал в процессе анализа 
конкретной интеракции между специалистом 
и клиентом. Кроме развития интерактивной 
компетентности у сотрудников супервизия 
способна выявлять индивидуальные данные 
и делать их доступными анализу, поэтому она 
особенно подходит для исследований сферы 
психосоциальной работы.

Следует признать, что супервизия может 
стать и отчасти уже стала вполне реализуемым 
и применяемым способом совершенствования 
подготовки социальных работников в России. 
В качестве одной из форм повышения про-
фессионализма она могла бы развиваться 
также в рамках системы непрерывного обра-
зования работников социальной сферы. Это 
очень перспективное и, к сожалению, мало 
используемое у нас направление. Институт 
супервизорства, широко распространенный 
в странах Британского Содружества, пока еще 
недостаточно развит в отечественной социаль-
ной работе. Между тем именно супервизор 
является центральной фигурой в обеспечении 
преемственности и качества социальной рабо-
ты, а также в поддержании работоспособности 
и развитии персонала.

В качестве следующего условия эффек-
тивности профессиональной подготовки со-
циальных работников в странах Британского 
Содружества мы выделили тесную взаимос-
вязь теоретической и практической подготов-
ки, которая во многом зависит от супервизо-
ра (руководителя практики). Руководителем 
производственной практики может быть со-
циальный работник на местах практики, не-
посредственно контролирующий студента, 
или социальный работник из другого под-
разделения агентства, в котором студент про-
ходит практику (комитет менеджмента или 
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реферирующая группа). В некоторых случа-
ях возможно совмещение руководства, когда 
по договоренности студент формально имеет 
двух руководителей практики. Они могут быть 
двумя социальными работниками, распределя-
ющими свои функции, потому что работают 
в разное время или занимаются различными 
направлениями социальной работы и могут 
обеспечить подготовку в различных сферах 
знаний, умений и навыков и т.д. Контроль над 
практической деятельностью студента выпол-
няет такие функции, как воспитательная, кон-
сультативная и функция управления. 

Необходимо отметить, что, конечно, есть 
и недостатки в системе социальной работы за 
рубежом. Как отмечает журнал «Community 
Саге» (Великобритания), в последнее время 
в организациях отсутствует качественная су-
первизия, которая должна способствовать эф-
фективной социальной работе, нацеленной на 
позитивные изменения, устранение стресса 
и профессиональное развитие. Неоднократные 
исследования и опросы выявляют, что супер-
визию не оказывают регулярно 25% социаль-
ных работников, и такая же доля специалистов 
не получала ее вовсе [11].

Обучение социальной работе в странах 
Содружества построено на основе тесной ин-
теграции теории, практики и исследователь-
ской деятельности в процессе обучения в вузе. 
Ключевая роль в формировании целостной 
системы профессиональных знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих эффективность 
специалиста, отводится учебной и произ-
водственной практике, организация которой 
подчинена идее саморазвития и самоопреде-
ления будущего специалиста в деятельности. 
Это возможно, как показывает опыт стран Со-
дружества, только если прохождение практи-
ки фокусируется на следующих принципах: 
обучение через опыт собственных профес-
сиональных действий; их рефлексию в со-
вместном обсуждении с инструктором, пре-
подавателями и другими студентами; развитие 
личностного и профессионального самосозна-
ния и осознание собственных способов оказа-
ния влияния на клиентов и индивидуального 
стиля отношений путем применения новых 
знаний и способов действий [6].

Эффективность практической подготовки 
обеспечивается четкой координацией деятель-
ности университетов и социальных агентств; 
интеграцией теории и практики в рамках ор-

ганизации собственной профессиональной 
деятельности студента в сочетании с ее реф-
лексивным анализом; разнообразием моделей 
практической подготовки, в частности творче-
ским применением супервизии и проектных 
форм деятельности.

Цели производственной практики сводятся 
к тому, чтобы передать знания о специфике 
работы агентства (политика и административ-
ные процедуры агентства), научить оценивать 
потребности клиентов и социальные ресурсы 
(сети социальных ресурсов в данном районе; 
возможности данного агентства), сформиро-
вать способность устанавливать и поддер-
живать целесообразные профессиональные 
взаимоотношения, необходимые для решения 
проблем клиента (с коллегами – социальными 
работниками, с другими специалистами вну-
три междисциплинарной команды, с предста-
вителями организаций, институтов, органов 
власти), сформировать умения, направленные 
на помощь клиенту в выявлении и идентифика-
ции имеющихся проблем, выбора подходящего 
курса действий в их разрешении (принятие 
ответственности за проблему; инициирование 
процессов диагностики, анализа и разреше-
ния проблемы клиента; применении теории 
на практике; использование необходимой до-
кументации; привлечение специалистов друго-
го профиля), научить распознавать и уважать 
культурные и индивидуальные различия кли-
ентов (через обсуждение различий с наблюда-
телями и персоналом агентства, приобретение 
опыта взаимодействия с различными типами 
клиентов, обсуждение этих различий), способ-
ствовать развитию личностного и профессио-
нального самосознания студентов (через по-
нимание и использование этического кодекса 
социальных работников, развитие адекватных 
личных и профессиональных ожиданий, само-
оценку собственных навыков, формирование 
системы личных ценностей).

Исследовательская же деятельность об-
учаемых позволяет повышать качество под-
готовки специалистов в области социальной 
работы через преодоление разрыва между 
теорией и практикой, являющегося одним из 
главных недостатков традиционных форм об-
учения, а это, в свою очередь, возможно только 
в рамках постоянной включенности студентов 
в реальную деятельность социальных служб, 
организаций, оказывающих социальную по-
мощь и поддержку.
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Ключевыми элементами в структуре про-
фессиональной деятельности социального ра-
ботника признаются профессиональные цели, 
ценности, знания и умения, реализующиеся 
в контексте одного из основных методов соци-
альной работы – индивидуальной, групповой 
или общинной помощи. Таким образом, соци-
альная работа как реальная практическая дея-
тельность реализуется через взаимодействие 
социального работника с индивидом, группой 
или более крупной общностью. 

Ведущими принципами организации со-
циальной поддержки и социальной помощи 
являются взаимосвязанные принципы акти-
визации (empowerment) и партиципации – уча-
стия (participation). 

Принцип активизации предполагает акти-
визацию и стимулирование собственного по-
тенциала клиентов (будь то индивид, группа 
или территориальное сообщество), создание 
предпосылок для утверждения их субъект-
ности, самостоятельного выбора траектории 
существования как способа действия в труд-
ной жизненной ситуации; социальная помощь 
должна сопровождаться активизацией потен-
циала социальной среды. Это достигается че-
рез наделение клиента ресурсами влияния на 
власть, легитимизацию проблемы клиента как 
части более общей социальной проблемы, для 
решения которой необходимо инициировать 
процесс социальных изменений, реформ, за-
трагивающих интересы общества в целом.

Принцип участия в отечественной ли-
тературе иногда обозначают англоязычной 
«калькой» – партиципаторный принцип, или 
принцип партиципации [3]. Он непосред-
ственно связан с логикой принципа активи-
зации, раскрывает и технологизирует его со-
держание. Принцип партиципации означает 
прежде всего равноправное сотрудничество 
всех заинтересованных сторон в процессе 
принятия решений, направленное на взаи-
мовыгодное разрешение проблемы. Принцип 
партиципации апеллирует к собственным 
внутренним ресурсам и потенциалу участ-
ников взаимодействия.

Индивидуальная включенность представ-
ляет собой базовый уровень эффективности 
работы. Если социальные работники в под-
разделении имеют самостоятельные участки 
влияния и слабо взаимосвязаны между собой, 
общая эффективность складывается именно 
из этих индивидуальных вкладов. Однако эф-

фективная работа группы зависит и от иных 
факторов – таких, как структурные характери-
стики группы, групповая динамика, коммуни-
кация, психологический климат в коллективе 
и т.д. Основные закономерности и механиз-
мы жизнедеятельности группы, применимые 
и для социальной сферы, хорошо изучены 
и учитываются руководителями. Проблемой 
групповой работы, на которую хотелось бы 
обратить особое внимание, является взаимо-
действие и сотрудничество специалистов при 
работе с клиентами. Особенно это касается 
междисциплинарных команд специалистов. 
На более высоком уровне эта проблема про-
является как «нескоординированность работы 
различных служб города», на которую указали 
руководители высшего звена, принимавшие 
участие в исследовании. Успешное взаимо-
действие специалистов возможно только при 
условии хорошей информированности о ра-
боте друг друга, а также при продуманной 
организации и координации рабочих функ-
ций. Обслуживание населения в соответствии 
с концепцией «одной двери» может выступить 
перспективной альтернативой очередям и мно-
горазовым хождениям клиента по кабинетам 
социальных служб.

Важным условием эффективности профес-
сиональной подготовки социальных работни-
ков в странах Британского Содружества при-
нято считать наличие института тьюторства. 
Суть работы тьюторов заключается в индиви-
дуальном и групповом консультировании сту-
дентов, а также в реализации сотрудничества 
и партнерства между университетом (школой, 
колледжем, факультетом) и агентствами со-
циальной защиты. 

Тьюторы, которые закреплены за каждым 
студентом, помогают определить насущные 
потребности студентов и способы удовлетво-
рения этих потребностей. Студенты прикре-
пляются к тьютору в начале обучения. В конце 
первого года тьютор может быть заменен. 

Индивидуальное тьюторство осущест-
вляется регулярно по личной договоренности 
и является неотъемлемой частью процесса 
обучения. Тьютор обязан заниматься задани-
ями, чтением и обсуждением эссе (студенты 
обычно пишут не меньше двух эссе каждый 
семестр), обсуждать практику и посещать 
агентства, координировать студенческие ра-
боты в течение всего курса обучения. Студен-
ты должны извещать своего тьютора обо всех 
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трудностях, которые могут повлиять на их 
учебную деятельность. Тьюторы обсуждают 
результаты эссе со студентами [3, с 129].

Обычно тьютор проводит консультации 
с группой своих студентов, но в случае воз-
никновения трудностей студенты могут полу-
чать у него и индивидуальные консультации. 
Цель таких консультаций – помочь студен-
там оценить собственные успехи в обучении 
и определить потребности в учебе, чтобы 
соответственно корректировать программу. 
Собрания групп планируются дважды в се-
местр. На них студенты имеют возможность 
обсуждать программу, высказывать и переда-
вать свои замечания факультетской админи-
страции через своих представителей, которые 
присутствуют на ее заседаниях. Собрания, по-
священные обзору программы, проводятся по 
завершении изучения каждого ее блока. На 
этих собраниях присутствуют преподаватели 
и представители студентов.

Безусловно, повышению качества под-
готовки специалистов по социальной работе 
способствует и понимание того, что преодоле-
ние разрыва между теорией и практикой, явля-
ющегося одним из главных недостатков тра-
диционных форм обучения, возможно только 
в рамках постоянной включенности студентов 
в реальную деятельность социальных служб, 
организаций, оказывающих социальную по-
мощь и поддержку. Обучение социальной 
работе в странах Содружества построено на 
основе тесной интеграции теории, практики 
и исследовательской деятельности в процессе 
обучения в вузе. Ключевая роль в формирова-
нии целостной системы профессиональных 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
эффективность специалиста, должна быть от-
ведена учебной и производственной практике, 
организация которой подчинена идее само-
развития и самоопределения будущего специ-
алиста в деятельности [10]. Как показывает 
опыт стран Содружества, это возможно, только 
если прохождение практики будет фокусиро-
ваться на следующих принципах: обучение 
через опыт собственных профессиональных 
действий; их рефлексию в совместном об-
суждении с инструктором, преподавателями 
и другими студентами; развитие личностного 

и профессионального самосознания и осоз-
нание собственных способов оказания вли-
яния на клиентов и индивидуального стиля 
отношений путем применения новых знаний 
и способов действий.

заключение

Таким образом, ключевая роль в формиро-
вании целостной системы профессиональных 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
эффективность специалиста, отводится учеб-
ной деятельности и производственной прак-
тике, организация которых подчинена идее 
саморазвития и самоопределения будущего 
специалиста в деятельности. Это возможно, 
как показывает опыт стран Содружества, 
только если прохождение практики фокуси-
руется на следующих принципах: обучение 
через опыт собственных профессиональных 
действий; их рефлексию в совместном об-
суждении с инструктором, преподавателями 
и другими студентами; развитие личностного 
и профессионального самосознания и осоз-
нание собственных способов оказания вли-
яния на клиентов и индивидуального стиля 
отношений путем применения новых знаний 
и способов действий. Одной из наиболее эф-
фективных форм сопровождения развития 
будущего специалиста по социальной работе 
является профессиональная супервизия, ко-
торую можно рассматривать как форму по-
вышения профессионализма, развивающую 
способность рефлексировать собственные 
конкретные профессиональные действия, 
а также чувства, которые сопровождают эти 
действия, и установки по отношению к клиен-
там, коллегам и самому себе. Также важным 
условием эффективности профессиональной 
подготовки социальных работников в странах 
Британского Содружества является наличие 
института тьюторства.

Опыт подготовки и обучения социальных 
работников в странах Британского Содруже-
ства, особенно в его практическом аспекте, 
может представлять интерес для развития си-
стемы психолого-педагогической подготовки 
социальных работников и социальных педа-
гогов в Российской Федерации.
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Введение

Волонтерское движение среди учащейся 
и студенческой молодежи стало самой вос-
требованной формой активизации, органи-
зации и самореализации детей и молодежи. 
Поэтому все культурно-массовые, спортив-
ные, научные мероприятия по развитию во-
лонтерства в образовательных организациях 
и привлечение к этой деятельности учащейся 
молодежи и студентов должны иметь общие 
основания с любой социальной и педагоги-
ческой работой школы, колледжа, универ-
ситета. В контексте концепции движения 
волонтеров в высшем учебном заведении, 
колледже, школе понятие волонтерства как 
формы общественной деятельности, связан-
ной с реализацией гуманистической позиции 
детей, подростков и юношества, органично 
связано с воспитательной работой, проводи-
мой в образовательных организациях. Наибо-
лее изученными аспектами данной проблемы 
являются формирование ценностной сферы, 
адаптации (С. В. Львова, О. В. Унру, Л. Ю. Ов-
чаренко) [2, 3], психологического здоровья, 
способностей (Е. С. Романова, Б. М. Абуш-
кин, Б. Н. Рыжов, О. В. Чибискова, Ю. В. Че-
лышева, Т. А. Шилова) [4–7].

Главным мотивом, побуждающим студен-
тов к волонтерской деятельности, является 
желание быть социально-полезными. К дру-

гим значимым мотивам относятся: содей-
ствие изменениям в обществе; реализация 
собственной инициативы; поиск единомыш-
ленников. В целом, в основе деятельности 
волонтеров из учащихся и студентов вуза, 
колледжа или школы лежат потребности лич-
ности в самореализации [1].

Проект организации и развития 
волонтерского движения

Цель проекта: создание сети волонтерско-
го движения в образовательном пространстве 
Москвы для обеспечения профессионально-
прикладной деятельности студенческих во-
лонтерских групп.

Основные задачи:
 ● воспитание у подростков и юношей чув-
ства патриотизма, активной гражданской 
позиции, формирование нравственно-эти-
ческих и лидерских качеств и др.;

 ● вовлечение молодежи в проекты, связан-
ные с оказанием социально-психологи-
ческой, социально-педагогической и не-
профессиональной поддержки инвалидам, 
пенсионерам, общественным организаци-
ям и др.;

 ● поддержка инициатив подростков, юношей 
и девушек в реализации программ инфор-
мационно-пропагандистской и профилак-
тической направленности.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ зАИНТЕРЕСОВАННОСТ 
И СТуДЕНТО В  В ОРГАНИзАЦИ И ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Львова С. В.
МГПУ, Москва

Статья посвящена организации волонтерского движения в образовательном пространстве Мо-
сквы на основе взаимодействия и социального партнерства разных субъектов и организаций.
Ключевые слова: волонтерское движение, школа волонтеров, организационные структуры 
деятельности волонтеров, приоритетные направления деятельности волонтеров.
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The article is devoted to the organisation of the volunteer movement in educational  sphere of the city 
of Moscow on the basis of the interactionand social partnership of different subjects and organisations.
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priority directions of volunteers’ activities.
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Направления проекта:
 ● создание концепции волонтерского дви-
жения в образовательном пространстве 
Москвы;

 ● формирование актива волонтерского дви-
жения;

 ● создание Координационного совета;
 ● создание Школы волонтера;
 ● определение приоритетных направлений 
работы;

 ● разработка и реализация волонтерских 
проектов, программ и других акций, ко-
торые должны актуализировать приори-
тетные направления добровольческой де-
ятельности;

 ● подготовка и утверждение программ коор-
динации деятельности волонтерских от-
рядов (групп), волонтеров, осуществляю-
щих свою деятельность под эгидой вуза 
или колледжа;

 ● создание взаимодействующей системы 
участников волонтерского движения в об-
разовательных организациях города;

 ● разработка и реализация конкретных ме-
роприятий, направленных на проведение 
отдельно взятых программ;

 ● взаимодействие с органами государства 
и общественными детскими молодежными 
организациями и объединениями, заинте-
ресованными в деятельности волонтеров;

 ● подведение итогов по результатам реализо-
ванных программ за определенный период 
времени, а также обмен опытом работы 
отдельных волонтерских отрядов (групп), 
участников волонтерского движения;

 ● информирование учащихся и студентов 
о целях и задачах деятельности волонте-
ров, о мероприятиях, проводимых в рамках 
разработанных программ, проектов и т.д.
Организационные структуры деятельности 

волонтеров средне-специальных и высших об-
разовательных учреждениях Москвы могут 
быть представлены в виде волонтерских отря-
дов или команд и волонтерских объединений.

Процесс формирования и организации дея-
тельности волонтерского объединения состоит 
из следующих основных этапов.

1. Создание концепции волонтерского 
движения в образовательном пространстве 
Москвы, Координационного совета, актива 
волонтерского движения, Школы волонтера.

2. Выявление инициативной группы, же-
лающей принять участие в работе объедине-

ния. Путем различных педагогических и пси-
хологических методов исследования мнения 
общественности (опрос, тестирование, анке-
тирование и пр.) с учетом ценностных ориен-
таций необходимо выявить группу студентов, 
заинтересовавшихся идеей волонтерства. Про-
ведение внутри объединения занятий Школы 
волонтера по Программе подготовки волон-
теров «школа волонтера» (психологическое 
сопровождение деятельности волонтеров).

Разработка имиджа и стиля объединения 
(символики, атрибутики, формы, основы кор-
поративной культуры). Данный блок предпола-
гает разработку визитной карты объединения, 
логотипа (символа, эмблемы), отличительного 
знака, девиза (слогана), флага, формы, свода 
правил и принципов (устава), Web-страницы 
и пр.), а также эскиза дневника волонтера. 

3. Определение целей и потребностей 
членов объединения, направлений деятель-
ности, системы поощрения. Участие волон-
теров в приоритетных направления работы 
волонтерского движения. Сфера деятельности 
должна быть четко сформулирована на основе 
совместно составленной членами объединения 
и партнерами карты помощи.

Волонтерская организация понимается как 
объединение добровольцев, цель деятельно-
сти которых – решение социально значимых 
проблем. В общем виде ее можно представить 
как систему, объединяющую руководителей, 
кураторов и действующих волонтеров.

Руководитель волонтерского формирова-
ния обеспечивает координацию всей деятель-
ности, подбирает сотрудников для куратор-
ской работы, организует работу волонтеров 
по основным направлениям деятельности, 
обеспечивает связь с организациями, обще-
ственностью, средствами массовой инфор-
мации, осуществляет социальный маркетинг 
и стратегическое планирование волонтерской 
деятельности вместе с кураторами и волон-
терским активом. Кураторы помогают орга-
низовать деятельность волонтерских групп. 
Действующие волонтеры – молодые люди, 
объединенные в группы по принципу коман-
ды, которые прошли обучение по соответству-
ющим программами стажировку под руковод-
ством куратора.

В качестве руководящего органа волонтер-
ского движения может выступать Экспертный 
совет, сформированный на межведомствен-
ной основе, в который входят специалисты 
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по профилю деятельности волонтеров, пси-
хологи, специалисты по социальной работе, 
представители общественных организаций 
и председатель Координационного совета во-
лонтерского движения.

Координационный совет объединяет 
руководителей волонтерских групп. Предсе-
датель Координационного совета выбирается 
на Координационном совете. Координацион-
ным советом разрабатывается и принимается 
Устав волонтерского движения; деятельность 
осуществляется в соответствии с утвержден-
ной комплексной программой по развитию 
волонтерского движения. При Координаци-
онном совете создается и действует штаб – 
школа волонтерского движения, на базе 
которой организуются обучающие занятия 
для волонтеров.

Волонтерская деятельность осуществля-
ется по нескольким направлениям, включаю-
щим: информационное (связь со СМИ и Ин-
тернетом), координационное (взаимодействие 
с различными организациями), организацион-
ное (подготовка и проведение мероприятий), 
аналитическое (анализ данных, полученных 
в результате деятельности) – см. табл. 1.

Направления деятельности

Первое направление связано с распро-
странением понятия здорового образа жизни.

Здесь можно создавать и использовать про-
граммы по первичной профилактике наркоза-
висимости в образовательной среде. 

Цели таких программ – инициирование 
и развитие движения волонтеров по первичной 
профилактике наркотической и алкогольной 
зависимости. 

Необходима разработка материала по под-
готовке и проведению тренингов и семинаров 
в целях привлечения волонтеров к самостоя-
тельной работе в молодежной образовательной 
среде по следующим направлениям:

 ● знакомство с доступными сведениями 
о причинах, формах и последствиях упо-
требления психоактивных веществ;

 ● представление альтернатив наркотизации;
 ● психологическая подготовка подростков, 
юношей и девушек к работе со сверстни-
ками;

 ● обучение навыкам общения и работы с мо-
лодежью в вопросах профилактики упо-
требления психоактивных веществ; 

 ● выработка навыков преодоления жизнен-
ных трудностей.
Второе возможное направление работы 

подростков, юношей и девушек – социально-
психологическая и иная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Организация и проведение групповых 
и индивидуальных (игровых) занятий, настав-
ничества, бесед, иных форм общения с детьми 
и подростками в целях их социальной адап-
тации. Взаимодействие с детскими домами 
Москвы и Московской области. Участие сту-
дентов в программе «Дети улиц».

Третье, не менее важное, направление 
деятельности волонтеров – помощь детям-
инвалидам. 

Участие учащихся и студентов в фестива-
лях, конкурсах, концертах, организованных 
для инвалидов и с участием инвалидов. На-
пример:

 ● участие в фестивале «Надежда». Сообще-
ство «Надежда» – фестиваль творчества 
детей с ограниченным и возможностя-
ми здоровья;

 ● разработка проекта по созданию анима-
ционных проектов с детьми-инвалидами 
и детьми, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию; 

 ● взаимодействие с реабилитационным цен-
тром «ПРЕОДОЛЕНИЕ». Это уникальный 
российский центр, специализированный кру-
глосуточный стационар европейского уровня 

Т а б л и ц а  1
Приоритетные направления деятельности волонтерского движения 

Приоритетные направления деятельности
Пропаганда здоро-
вого образа жизни. 
Сохранение здоро-
вья нации

Социально-психологиче-
ская поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Помощь 
детям-ин-
валидам

Донорство Развитие и активизация 
молодежного социально-
го проектирования (со-
циальных инициатив)
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Т а б л и ц а  2
Этапы реализации проекта

I этап – предварительный
1 Организация работы группы 

по созданию проекта волон-
терского движения  в образова-
тельном учреждении

Проведение заседаний Рабочей группы в целях выработки и ут-
верждения концепции волонтерского движения  в образователь-
ном учреждении

2 Организация административ-
ного сопровождения проекта 

Формирование актива волонтерского движения  в образователь-
ном учреждении
Создание Координационного совета

3 Разработка концепции реализа-
ции мероприятий проекта 

Определение основных целей, задач и перечня мероприятий по 
реализации проекта
Определение ответственных исполнителей, сроков и ресурсов для 
реализации проекта

4 Разработка общей базы данных 
по общественным фондам, реа-
билитационным центрам, дет-
ским домам Москвы и Москов-
ской области, нуждающимся  
в помощи и поддержке

Составление списка организаций, нуждающихся  в помощи 
Распределение между волонтерскими группами ответственности 
за взаимодействие с конкретными организациями

5 Разработка и запуск группы 
в соцсети «Вконтакте» и ин-
формации на сайте образова-
тельного учреждения

Основными целями создания сайта являются: 
 ● информационное освещение деятельности совета по коор-
динации проекта;

 ● размещение информации о деятельности (ссылки на сайты) 
общественных организаций, потребностях детских домов, 
реабилитационных центров, детских фондов;

 ● размещение информации о результатах работы совета по ко-
ординации проекта

6 Подготовка и выпуск презента-
ционных материалов, посвя-
щенных реализации проекта

Информационное сопровождение проекта
Выпуск буклета (брошюры), посвященного реализации проекта

II этап – начальный
1 Организация Школы волонтера Выявление инициативной группы, желающей принять участие 

в работе объединения (опрос, тестирование, анкетирование и пр.)
Проведение занятий Школы волонтера
Разработка имиджа и стиля объединения (символики, атрибутики, 
формы, основ корпоративной культуры)

2 Обобщение предыдущего опы-
та волонтерской работы

Обобщение существующей положительной практики по поддерж-
ке детских домов
Обобщение опыта взаимодействия  с детскими фондами
Организация взаимодействия по программам поддержки детей-
инвалидов

3 Развитие и активизация 
молодежного социального 
проектирования (социальных 
инициатив)

Организация и проведение конкурсов социальных проектов
Реализация лучших проектов волонтерами образовательного 
учреждения
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для инвалидов с тяжелыми ограничениями 
в передвижении и самообслуживании вслед-
ствие повреждения спинного мозга и детско-
го церебрального паралича. Центр принимает 
на реабилитацию пациентов с 14 лет. 
Четвертое важное направление – до-

норство. 
Взаимодействие с благотворительны-

ми фондами, например с Благотворительным 
фондом помощи детям с онкогематологиче-
ским и иными тяжелыми заболеваниями «По-
дари жизнь». Учрежден 26 ноября 2006 г. ак-
трисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. 
Является юридическим лицом. Инициативная 
группа «Доноры – детям».

Пятое важное направление деятельно-
сти – активизация и развитие молодежного 
социального проектирования (социальных 
инициатив).

Проекты могут быть, например, по под-
держке детских домов, по вопросам защиты 
прав ребенка и помощи детям-инвалидам, по 
отслеживанию их реализации, способство-
ванию межрегиональному распространению 
положительного опыта реализации наиболее 
важных социальных проектов.

Рассмотрим этапы реализации проекта 
(табл. 2).

Привлечение к волонтерской деятельности 
играет важную роль в социализации участников 
движения, в формировании у них позитивных 
личностных качеств и ценностных установок.

Результаты и  и обсуждение исследования

В многочисленных исследованиях пока-
зана возможность изучения отношения к во-
лонтерскому движению. 

Методологической основой нашего иссле-
дования являлся принцип деятельности, состо-
ящий в необходимости изучения выражения 
форм поведенческой активности в контексте 
волонтерской деятельности. 

При исследовании отношения к волон-
терскому движению мы разработали анкету 
и провели опрос участников третьего Съезда 
волонтеров реализации программы социаль-
ного проекта «Волонтерский социальный кор-
пус студенческой молодежи города Москвы на 
2013–2015 гг.». Съезд волонтеров проходил 
23-24 апреля 2015 г. на базе ДООЦ «Коман-
да» по адресу: Московская обл., Истринский 
район, Бужаровское с/пос., пос. Гидроузла 
им. В. В. Куйбышева. Результаты опроса от-
ражены в табл. 3–5.

Социально-демографические харак-
теристик и респондентов. В исследовании 
приняли участие молодые люди: 59% женщин 
и 41% мужчин. Средний возраст опрошенных 
составил 18 лет. 

Большинство респондентов (94%) указали 
в качестве региона проживания Москву и Мо-
сковскую область. 74% участников исследова-
ния получают среднее профессиональное об-
разование, 12% указали, что учатся в школе, 

4 Разработка основных про-
грамм по работе волонтеров 
с детьми и подростками 

Основные программы:
 ● по пропаганде здорового образа жизни;
 ● по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения;
 ● программы социально-психологической поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 ● программы помощи детям-инвалидам;
 ● программы помощи детям, попавшим  в сложные жизненные 

ситуации;
 ● программы спортивного развития детей, оставшихся без по-

печения родителей;
 ● программы культурного развития детей, оставшихся без по-

печения родителей;
 ● программа по донорскому движению;
 ● организация и проведение выездных мероприятий  с детьми;
 ● определение направлений работы  с центрам и реабилитации

III этап – основной
1 Реализация волонтерскими отрядами конкретных программ совместно  с общественными органи-

зациями, детскими домами, реабилитационными центрами, детскими фондами

Т а б л и ц а  2  (Продолжение)
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13% учатся в высших учебных заведениях, 
и только 1% имеют высшее образование.

Преимущественно опрошенные (91%) 
получают образование на бюджетной основе. 
Только 9% респондентов отметили, что полу-
чают образование на коммерческой основе. 
Практически все (97%) респонденты обучаются 
(обучались) на очной форме обучения. Больше 
половины принимавших участия в исследова-
нии волонтеров не имеет постоянного места 
работы (67%), 33% ответили, что трудоустрое-
ны. Свое материальное положение респонден-
ты оценивают на 8 баллов из 10 возможных.

В среднем респонденты занимаются во-
лонтерской деятельностью 1,5 года (табл. 3). 
58% опрошенных ответили, что не являются 
членами волонтерских организаций. Офици-
ально состоят в волонтерской организации 
или волонтерском союзе 42% участников ис-
следования. Большинство состоят в данной 
организации от одного года до двух лет.

Большинство респондентов ответили, что 
принимают участие в волонтерских меропри-
ятиях часто или время от времени (табл. 4).

Респондентам предлагалось дать оценку 
(по 10-бальной шкале) современному состоя-
нию волонтерского движения. 

Максимально были оценены такие пара-
метры, как возможность саморазвития и важ-
ность мероприятий (7 баллов). Было отмечен, 
что фактически отсутствует финансирование 
со стороны государства (5 баллов)

Продолжать волонтерскую деятельность 
планирует большая часть участников исследо-
вания. Однозначно ответили «да» 39%, «ско-
рее да» – 39%. Однако 75% ответили, что не 
хотят, чтобы волонтерская деятельность стала 
их профессиональной деятельностью. Только 
25% указали, что хотят, чтобы волонтерство 
стало их профессией.

Участникам исследования было пред-
ложено указать волонтерские мероприятия, 
в которых они чаще всего принимают участие 
(табл. 5). На основании полученных данных 
был составлен рейтинг наиболее популярных 
мероприятий:

Первое место по частоте участия занимают 
проекты, в организации и проведении спец-

Т а б л и ц а  3
Ответы на вопрос: «Как давно Вы занимаетесь волонтерской деятельностью?  

укажите Ваш стаж  в качестве волонтера», %

Стаж волонтерской 
работы, месяцы

Пол Итого
Женский Мужской

1 – 13,5 5,1
2 5,8 3,8 5,1
3 4,7 5,8 5,1
4 1,2 0,7
5 – 1,9 0,7
6 9,3 15,4 11,6%
7 1,2 – 0,7
9 1,2 1,9 1,4

12 19,8 28,8 23,2
18 3,5 1,9 2,9
24 34,9 17,3 28,3
30 1,2 1,9 1,4
36 12,8 5,8 10,1
48 2,3 – 1,4
60

(5 лет) 2,3 1,9 2,2

Итого 100,0 100,0 100,0
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ифических культурных мероприятий – 21%. 
Второе место занимают экологические проек-
ты – 15%. Третье место занимают социальные 
проекты – 13%.

Как удалось установить, длительность 
мероприятий не важна для волонтеров: 66% 
отмечают, что им все равно, краткосрочная 
будет программа или долгосрочная. Однако 
28% респондентов стараются принимать уча-
стие в краткосрочных программах, длитель-
ность которых составляет от двух недель до 
одного месяца, и только 6% отмечают, что 
стараются принимать участие в долгосроч-

ных мероприятиях – длительностью один 
месяц и дольше.

Только 6% участников исследования при-
нимали участие в качестве волонтеров в пра-
вительственных мероприятиях, таких как 
Олимпиада в Сочи, Форум «Селигер» и т.п.; 
94% волонтеров участия в подобного рода ме-
роприятиях не принимали.

Выводы

В работе проанализированы направления 
и содержание развития волонтерского движе-

Т а б л и ц а  4
Ответы на вопрос: «Как часто Вы принимаете участие  

в волонтерских мероприятиях?», %

Частота участия в ме-
роприятиях

Пол Итого
Женский Мужской

Постоянно 23,3 15,1 19,9
Часто 27,2 20,5 24,4
Время от времени 23,3 20,5 22,2
Редко 14,6 17,8 15,9
Первый раз 11,7 26,0 17,6
Итого ≈100,0 ≈100,0 100,0

Т а б л и ц а  5
 Ответы на вопрос: «В каких волонтерских мероприятиях Вы чаще всего участвуете?  

Выберите не более трех вариантов ответа», %

Проекты Женщины Проекты Мужчины
Проекты,  в организации  и прове-
дении культурных мероприятий 61,1 Проекты,  в организации и прове-

дении спортивных мероприятий 35,1

Социальные проекты 53,4 Проекты,  в которых волонтеры 
выступают  в роли вожатых 34,4

Экологические проекты 33,0 Социальные проекты 32,7
Проекты,  в которых волонтеры 
выступают  в роли вожатых 31,1 Проекты,  в организации и прове-

дении культурных мероприятий 32,6

Защита животных и помощь  
животным 27,3 Просветительские акции 30,8

Проекты,  в организации  и прове-
дении спортивных мероприятий 26,6 Экологические проекты 29,0

Просветительские акции 20,0 Защита животных и помощь  
животным 25,8

Донорство 16,5 Политические мероприятия 22,6
Политические мероприятия 15,9 Донорство 22,6
Строительные мероприятия 15,1 Строительные мероприятия 21,1
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ния. Разработаны предложения по развитию 
системы волонтерского движения в образо-
вательных организациях путем повышения 
мотивации студентов, участвующих в волон-
терской деятельности.

Предметом исследования выступила разра-
ботка модели организации волонтерского дви-
жения в образовательном пространстве Мо-
сквы на основе взаимодействия и социального 
партнерства разных субъектов и организаций.

Разработан инструментарий для исследо-
вания, включающий социологическую анкету 
и ряд психологических методик. Проведено 
пилотажное социологическое исследование 
заинтересованности студентов в разнообраз-
ных формах волонтерской работы. 

В ходе исследования современного состо-
яния организации волонтерского движения 
в Москве, мотивации выполнения волонтер-
ской деятельности участниками этого движе-
ния, отношения к волонтерской деятельности 
участников образовательного процесса получе-
ны результаты, свидетельствующие о глубокой 
заинтересованности молодежи в разнообраз-
ных формах общественно значимой работы.

Для комплексного решения всех задач, 
стоящих перед российским волонтерским 
движением, предложена модель организации 
волонтерского движения в образовательном 
пространстве Москвы на основе взаимодей-
ствия и социального партнерства разных субъ-
ектов и организаций.
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МНеНИе

Введение

В Концепции федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образова-
ния отмечается, что формирование социального 
заказа в системе педагогического образования 
выражается в требованиях к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновацион-
ной профессиональной деятельности, обладаю-
щих необходимым уровнем методологической 
культуры и сформированной готовностью к не-
прерывному процессу образования в течение 
всей жизни. В свою очередь, компетентности 
педагога определяются функциональными за-
дачами. В настоящее время психологическое 
сопровождение процесса формирования ком-
петенций необходимо организовывать не толь-
ко по отношению к обучающемуся, но и по от-
ношению к учителю, являющемуся активным 
субъектом развития и формирования опреде-
ленных компетенций у учащихся. 

Концепция сопровождения  
учебного процесса

В последние годы не только в российской, 
но и в западной педагогике идет процесс гло-
бального переосмысления подходов к обуче-
нию. Будущему гражданину уже недостаточно 

только теоретических знаний – бурно разви-
вающаяся наука приводит к их стремительно-
му устареванию. Конкурентоспособность на 
рынке труда зависит от активности человека, 
гибкости его мышления, способности к совер-
шенствованию своих знаний и опыта. Умение 
успешно адаптироваться к постоянно меняю-
щемуся миру является основой социальной 
успешности – вот что должно обеспечивать-
ся современным высшим профессиональным 
образованием. Именно по этой причине пе-
дагогические и психолого-педагогические 
технологии все больше ориентируются на 
компетентностный подход. 

Таким образом, успешность обучения, 
основанного на компетентностном подходе, 
можно проверить, не только ориентируясь не 
на имеющуюся у выпускника школы сумму зна-
ний, но и проанализировав компетенции, кото-
рыми он обладает. Подобный анализ становит-
ся более чем актуальным, так как современные 
работодатели осуществляют подбор персонала 
также на основе компетентностного подхода. 

Вот почему еще более актуальным стано-
вится изучение набора компетенций, которые 
формирует у учащегося школа, на выходе его из 
стен общеобразовательного учреждения. Об-
щеобразовательные учреждения, как и высшая 
школа, переходят на обучение по Федеральным 

ПСИхОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
уЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА В уСЛОВИЯх ОСВОЕНИЯ 

ОБуЧАЮщИМИСЯ НОВых КОМПЕТЕНЦИй

Овчаренко Л. Ю. 
МГПУ, Москва

В статье рассматривается проблема эффективности ЕГЭ с точки зрения образовательной ор-
ганизации в современных условиях требований компетентностного подхода Федеральных 
государственных стандартов.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, ЕГЭ, эффективность, компетенции.

TEACHER’S PSYCHOLOGICAL  
SUPPORT IN TERMS OF STUDENTS’ NEW  

COMPETENCY-BASED LEARNING 

Ovcharenko L. Yu.
MCTTU, Moscow

In this article the problem of efficiency of unified state exam in modern world and the requirements 
for the competence-based approach to Federal and State Standards of Education is discussed.
Keywords: psychological support, unified state exam, effectiveness, competence.
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образовательным стандартам третьего поко-
ления. Вследствие этого важной становится 
преемственность школы и вуза в рамках во-
проса формирования компетенций у учащихся 
на всех ступенях образования. ЕГЭ, с одной 
стороны, позволяет у каждого школьника вы-
явить первоначальный набор компетенций – от 
умения применить всю широту и глубину зна-
ний школьных учебных дисциплин при сдаче 
итогового экзамена до переноса данных знаний 
в вузы. Немаловажным является и вопрос со-
ответствия компетенций школьника и требова-
ний вузов к минимальной готовности форми-
ровать компетенции уже у студента. 

Нововведения в системе общеобразова-
тельных учреждений предъявляют высокие 
требования к подготовке к экзаменам, к про-
цедуре их прохождения. Успешность учебных 
результатов сдачи ЕГЭ выпускниками школ 
в настоящее время имеет важнейшее значение 
для дальнейшего обучения учащихся, в том 
числе в высших учебных заведениях. Школа 
и вуз заинтересованы в том, чтобы экзамены 
способствовали более полному раскрытию 
знаний и потенциала учащихся. Для этого 
ЕГЭ должен стать объективным показателем 
уровня знаний выпускников школ и давать воз-
можность вузам составлять точное представ-
ление об уровне подготовки выпускников к об-
учению в том или ином учебном заведении. 
Оценить этот уровень поможет специализи-
рованная диагностика компетенций и уровня 
подготовки вчерашнего школьника к развитию 
новых профессиональных компетенций. 

Главное богатство общества – человек, 
а конечным критерием экономического и со-
циального прогресса выступает мера развития 
человека и удовлетворения его потребностей, 
развитие его творческого потенциала. Ста-
новится очевидным, что человек, находясь 
в стремительно изменяющихся условиях свое-
го существования, нуждается в помощи и пси-
хологической поддержке. Такая поддержка мо-
жет носить личностную ориентацию, а может 
относиться к условиям, в которых происходит 
жизнедеятельность, прежде всего к совершен-
ствованию той общности, в которой осущест-
вляется непосредственное взаимодействие 
субъекта. Увеличение психологических ре-
сурсов и определение психологических уси-
лий здесь имеют не меньшую значимость, чем 
социальные и экономические составляющие. 
Внедрение компетентностного подхода проис-

ходит именно в условиях активно меняющейся 
социальной среды. Студент на выходе из вуза 
должен обладать всеми компетенциями для 
успешной профессиональной адаптации и эф-
фективности в будущей деятельности. 

Психологизация образовательной среды 
в рамках компетентностного подхода позволит 
создать соответствующую базу (условия) для 
оптимального и успешного развития и фор-
мирования у студента компетенций, необхо-
димых для обучения и профессионализации. 
Фактически выбор дисциплин для ЕГЭ уже 
очерчивает потенциально возможный круг 
профессиональных компетенций, которые 
субъективно выбирает выпускник [2]. Сам 
экзамен в форме ЕГЭ является измерителем 
как содержания знаний, умений и навыков, так 
и умения их применять. Помимо этого ЕГЭ 
может стать критерием оценки всех видов ком-
петентностей – от инструментальных, меж-
личностных и системных (Болонский процесс) 
до компетентностей, описанных Дж. Равеном 
и  Спенсером-мл., М. Лайлом и др.

Это означает, что современная школа должна 
всерьез и по-настоящему становиться не только 
местом, где детей учат, но и пространством их 
полноценного взросления, питательной средой 
становления успешных, профессиональных 
и компетентных людей. Залогом успешного 
формирования такой личности является под-
готовленная образовательная среда, способная 
ответить на современные запросы общества, 
в частности современный педагог, готовый ак-
тивно формировать компетентного ученика – 
будущего высококлассного специалиста. 

Сегодня цель школьного образования со-
стоит не в создании идеальных условий для 
ребенка, предполагающих насыщенную зна-
ниями окружающую среду, а в обеспечении 
разносторонней подготовленности подраста-
ющего поколения к вступлению во взрослую 
жизнь. Одним из таких моментов являются 
разнообразные компетенции, основу которых 
закладывает образовательная среда. Прежде 
всего это способности к анализу и синтезу, 
к организации и планированию, базовые об-
щие знания и общие знания по профессиям, 
коммуникативные навыки в родном языке, 
элементарные компьютерные навыки, навы-
ки управления информацией (способность 
извлекать и анализировать информацию из 
различных источников), способность решать 
проблемы, принимать решения [4].
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Наряду с освоением академической про-
граммы школьник должен овладеть навыка-
ми самоконтроля и самооценки, разрешения 
конфликтов и сотрудничества, работы в ко-
манде и др. От социальной компетентности 
учащегося во многом зависит его физическое 
и психическое здоровье, успешность его са-
мореализации как личности. Педагог в своей 
деятельности должен четко знать и понимать, 
как это делается. Задача психологического со-
провождения педагога – сформировать и уси-
лить мотивацию работы в новых условиях со-
циальных отношений в образовании. Педагогу 
чрезвычайно важно самому быть активным 
носителем компетенций, которые являются 
фактически требованиями к подготовке со-
временного успешного преподавателя. 

Сейчас к современному педагогу предъяв-
ляется очень много требований. Учитель дол-
жен быть абсолютно универсальным в своей 
деятельности, отвечать огромному количеству 
требований и быть эффективным в работе 
с обучающимися разных категорий, их роди-
телями, коллегами и администрацией [2].

Школьная психологическая служба спо-
собна, превратившись из «службы спасения» 
для проблемных детей в «службу развития», 
обеспечить адекватную возрасту программу 
личностного развития каждого учащегося 
в рамках компетентностного подхода. Однако 
сейчас важно, чтобы психология в школе не 
только была ориентирована на обучающего-
ся, но и помогала педагогу сориентироваться 
в современных требованиях к педагогиче-
ской профессии. 

Инновации в образовательном простран-
стве, например введение ЕГЭ, – какими бы не-
обходимыми они нам ни казались – в любом 
случае приводят к тому, что изменяются (иногда 
в позитивную, иногда в негативную сторону) 
психологические состояния участников обра-
зовательного процесса, степень их уверенности 
в своих силах, усложняется характер взаимоот-
ношений между учителем и школьниками. Ино-
гда эти процессы могут приобретать характер 
открытых протестных реакций – их называют 
инновационными барьерами. В других случа-
ях они протекают латентно, скрыто, оказывая 
свое разрушительное влияние не столь быстро, 
оставаясь при этом психологическими рисками. 
Школьная психологическая служба способна 
выстроить свою работу для сопровождения 
развития компетенций школьника, что позво-

лит еще более грамотно и адекватно выбирать 
дисциплины для сдачи ЕГЭ и последующего 
поступления в вузы. 

Инновационные риски способны серьезно 
нарушить психологическую безопасность всех 
субъектов образовательного процесса: детей, 
родителей, педагогов, администрации. Необ-
ходимо, во-первых, прогнозировать риски, во-
вторых, по возможности минимизировать их, 
в-третьих, помогать людям справиться с теми 
изменениями, которые могут их травмировать 
или разочаровать, усиливая их психологиче-
ские потенциалы. Психолог на всех этапах об-
учения школьника обеспечивает систему его 
психологического сопровождения. Для успеш-
ности реализации компетентностного подхо-
да необходимы знания об учащихся. Поэтому 
в рамках диагностического направления дея-
тельности, осуществляемой психологом, мож-
но 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 ин-
формация позволит построить оптимальную 
траекторию профессионализации будущего 
студента в целях приобретения новых и со-
вершенствования имеющихся и необходимых 
для выбранной профессии компетенций.

Исследование эффективности ЕГЭ

Если обратиться к специфике деятельно-
сти образовательной организации, то стоит 
признать, что доминирующей функцией ор-
ганизации названного типа является имен-
но формирование системы знаний, навыков 
и умений обучающихся. Соответственно ос-
новной целью образовательной организации 
выступает формирование определенного уров-
ня знаний, чем выше который, тем эффектив-
нее деятельность организации. 

Одним из главных показателей, по кото-
рым проводится оценка уровня знаний обуча-
ющегося, является итоговый выпускной экза-
мен. Для общеобразовательных школ таковым 
выступает ЕГЭ. Результаты ЕГЭ представляют 
собой один из показателей при оценке эффек-
тивности образовательного учреждения. Вме-
сте с тем стоит отметить, что сама процедура 
ЕГЭ, несмотря на относительно длительную 
историю ее использования, представляется 
противоречивой. Назовем только два аспекта.
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1. Дискуссионность относительно эффек-
тивности и адекватности самих контрольно-из-
мерительных материалов, используемых в ка-
честве инструментария оценки уровня знаний. 
Данный пласт относится к методологической 
части формирования материала, предъявляе-
мого выпускникам в качестве заданий, а так-
же возможности действительно объективной 
оценки уровня знаний учащегося. Этот аспект 
в меньшей степени касается рассматриваемой 
проблемы данного исследования, хотя и не иг-
норируется в процессе дальнейшего анализа.

2. Противоречия относительно самой про-
цедуры проведения ЕГЭ. Это, пожалуй, наи-
более дискуссионная тема, обсуждаемая как 
общественностью, так и средствами массовой 
информации. Речь идет прежде всего имен-
но об атмосфере, психологическом комфор-
те, в котором находятся участники процесса, 
прежде всего ученики. Именно данный пласт 
дискуссионного отношения и является осно-
вой для рассмотрения в статье.

Опрос, проведенный среди учителей мо-
сковских школ, показывает неоднозначное 
вúдение ЕГЭ с точки зрения социальной эффек-
тивности испытания для формирования компе-
тенций обучающихся. В результате введения 
ЕГЭ как основной формы итоговых испытаний 
экзамен противоречиво оценивается обществен-
ностью. ЕГЭ не всегда выполняет те функции, 
которые должны обеспечить надежность и ва-
лидность результатов обучения в школе. 

Итак, необходимо отметить, что учитель-
ский корпус выделяет позитивные аспекты 
ЕГЭ (см. рисунок). Такая форма итоговых ис-
пытаний современна, сопряжена с развитием 
инноваций, устраняет коррупцию в школе, 
снижает субъективность оценки знаний уча-
щихся. Однако наряду с этими, безусловно, 
позитивными сторонами ЕГЭ у него есть не-
достатки. Растет загруженность обучающего-
ся и учителя. С одной стороны, облегчается 
процедура проверки самих экзаменационных 
работ, с другой стороны, усложняется тех-

Показатели эффективности ЕГЭ в образовательном процессе  
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нология сбора, комплектации, доставки ра-
бот в точку сбора, усложняется составления 
отчетной документации и т.д. Абсолютное 
большинство учителей отмечает негативный 
общественный резонанс вокруг ЕГЭ вслед-
ствие социально-психологических условий, 
в которых дети сдают экзамен (металлоиска-
тели, видеокамеры, строгие взгляды «чужих» 
учителей и т.д.). 

Основным показателем сформированно-
сти компетенций является умение применить 
на практике полученные знания. Существует 
связь между психологическими особенностя-
ми личности учащихся – выпускников школ 
и успешностью сдачи ими ЕГЭ. Таким обра-
зом, для реализации компетенций необходи-
мо учитывать психологические личностные 
особенности школьников. Психологически-
ми особенностями личности, оказывающими 
отрицательное влияние на успешность сдачи 
ЕГЭ, являются ярко выраженная мотивация 
избегания неудач, мотивация успеха с эф-
фектом перемотивации, низкий уровень на-
правленности на знания при слабой и средней 
направленности на отметку, низкий уровень 
притязаний, неадекватно высокий уровень 
притязаний, заниженная самооценка и повы-
шенный уровень личностной тревожности. 
Данные особенности являются одними из ос-
новных при определении успешности учащих-
ся и в процессе обучения, и непосредствен-
но в процессе сдачи экзаменов. Мотивация 
успеха и избегания неудач – это две ведущие 
тенденции в деятельности, обеспечивающие 
во многом ее качество и эмоциональные пере-
живания относительно достигаемого успеха. 
Таким образом, мотивация избегания неудач 
способствует восприятию ЕГЭ как тяжелого 
испытания с ожиданием негативного результа-
та по сравнению со знакомым традиционным 
экзаменом. Мотивация успеха, несомненно, 
способствует получению высокого результата 
на любом экзамене. Однако в полной мере это 
происходит при средней сложности задания 
и при адекватной оценке своих возможностей. 
В ситуации заданий повышенной сложности 
(что вполне естественно для экзамена, тем бо-
лее ЕГЭ) у учащихся может наблюдаться явле-
ние перемотивации, связанное с чрезмерным 
сосредоточением и желанием достичь успеха 
в любом случае. Данное обстоятельство может 
повлечь за собой снижение продуктивности 
результата деятельности, так как происходит 

сдвиг с процесса деятельности на ее итог, что 
влечет за собой различные ошибки. Таким об-
разом, очень сильная мотивация успеха у вы-
пускников служит фактором, способствующим 
успешной сдаче ЕГЭ, а ярко выраженная мо-
тивация избегания неудач значительно затруд-
няет получение положительного результата 
на экзамене. При этом для успешной сдачи 
традиционного экзамена учащимся достаточ-
но обладать тенденцией стремления к успеху.

Говоря об уровне притязаний и само-
оценке, необходимо отметить их общую зна-
чимость для результата любой деятельности. 
В ситуации экзамена знание своих возможно-
стей и умение правильно их оценивать играет 
важную роль. Поэтому адекватный уровень 
притязаний и самооценки является залогом 
успеха. Низкий уровень притязаний способ-
ствует снижению ожиданий в деятельности, 
что уменьшает ее результативность. Занижен-
ная самооценка влечет за собой обесценивание 
результата деятельности («У меня все равно 
ничего не получится!»). Учащиеся с сорев-
новательной самооценкой (быть лучшим, не-
смотря ни на что) рискуют снизить результаты 
деятельности вследствие перемотивации. Уча-
щиеся с конфликтной самооценкой (низкая са-
мооценка при высоком уровне притязаний) на 
недостаточно высоком уровне реализуют свои 
возможности, так как не верят в свои силы. 
Вместе с тем повышенные показатели уровня 
притязаний и самооценки влекут за собой по-
вышение эффективности сдачи ЕГЭ.

Отмечается влияние уровня личностной 
тревожности учащихся на успешность сдачи 
ими ЕГЭ. Так, в большинстве своем учащиеся 
с повышенным показателем личностной тре-
вожности менее успешно справляются с эк-
заменационными испытаниями в форме ЕГЭ, 
чем учащиеся с низким уровнем тревожности.

В ходе дискуссий неоднократно отмеча-
лось, что введение ЕГЭ тесно связано с во-
просами содержания школьного образования, 
в первую очередь с образовательными стан-
дартами и базовым учебным планом. Понятно, 
что школа будет подстраивать свою деятель-
ность под параметры новой аттестационной 
процедуры, что потребует модернизации обра-
зовательных технологий. При этом в качестве 
наиболее негативных моментов введения ЕГЭ 
фиксируется сужение объема содержания об-
разования, сокращение лабораторных работ 
и практикумов, перевод образовательного про-
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цесса в режим «натаскивания» учащихся на 
решение типовых тестовых заданий и зубреж-
ки. В то же время необходимо отметить и явно 
позитивные моменты, которые в качестве ар-
гументов приводят сторонники ЕГЭ. Как пра-
вило, они касаются корректировки отдельных 
аспектов содержания школьного образования 
на основе анализа результатов выполнения 
конкретных заданий ЕГЭ. Так, в аналитиче-
ских отчетах, основанных на этих результатах, 
подготовленных Федеральным институтом пе-
дагогических измерений (ФИПИ), сформули-
рованы рекомендации по совершенствованию 
процесса преподавания русского языка, мате-
матики, физики, химии, биологии, географии, 
обществознания, истории, литературы, ино-
странных языков, информатики.

Следует подчеркнуть, что трансформация 
отдельных компонентов учебной деятельности 
в связи с введением ЕГЭ предполагает и опреде-
ленные изменения как в профессиональной дея-
тельности учителя, так и в его подготовке. Дело 
здесь не только в том, что педагог должен быть 
знаком с идеологией и процедурами тестиро-
вания. Вопрос здесь гораздо глубже, поскольку 

в связи с введением ЕГЭ изменяются не только 
контролирующая фаза учебной деятельности, 
но и целевые ориентации образовательного про-
цесса, предметное содержание учебных про-
грамм и методы освоения учебного материала.

заключение

Таким образом, выделение в процессе под-
готовки к экзаменам групп учащихся, харак-
теризующихся указанными выше психологи-
ческими особенностями, позволит проводить 
психолого-педагогическую работу, направлен-
ную на минимизацию отрицательного влия-
ния данных особенностей на результативность 
сдачи выпускниками итоговых школьных 
экзаменов, что даст возможность учащимся 
выпускных классов более успешно и полно 
реализовывать свои знания, умения и навы-
ки, демонстрировать приобретенные в школе 
компетенции в процессе экзаменационного 
итогового контроля знаний. Такая технология 
работы с обучаемыми должна сопровождаться 
подготовкой самого педагога, который сможет 
научить эффективности и успешности ученика. 
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