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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном сборнике представлены материалы Всероссий
ской конференции «Молодежный Сибирский психологиче
ский форум „Проблемы актуализации молодежного потенциа
ла в условиях инновационного развития России“«, организо
ванного факультетом психологии Томского государственного 
университета при поддержке Российского гуманитарного на
учного фонда, Сибирского отделения Российского психологи
ческого общества, Совета УМО по классическому универси
тетскому образованию.

Эта конференция молодых ученых впервые проводится в 
форме форума, но продолжает традицию работы преподавате
лей факультета психологии с молодежью и подхватывает эс
тафету проведения молодежных конференций всероссийского 
уровня, начатую в прошлом году. В этом году форум был по
священ проблемам актуализации молодежного потенциала 
в условиях инновационного развития России и связан с идеей 
максимального вовлечения молодежи в реализацию иннова
ционных проектов, осуществляемых в масштабах страны 
и Сибирского региона. Факультет психологии обратился к 
этой идее, поскольку Томский государственный университет, 
победив во Всероссийском конкурсе инновационных образо
вательных программ, проведенного в рамках Приоритетного 
Национального проекта «Образование», реализует инноваци
онную образовательную программу, а в Томской области на
чинает свою работу технико-внедренческая зона. Успешность 
и эффективность этих инновационных проектов, в первую 
очередь, будет зависеть от того, в какой степени и какого ка
чества личностные ресурсы интеллектуально-одаренной мо
лодежи будут привлекаться к их реализации.

Стратегическим образовательным потенциалом и ресурсом 
эффективной реализации инновационных программ и проектов, 
с нашей точки зрения, является обращение к сфере психолого
образовательных технологий, обеспечивающих становление 
субъекта инновационной деятельности с выраженной готовно
стью к саморазвитию и самоорганизации. В условиях массово
сти современного образования, процессов глобализации и ин
форматизации особую роль приобретает не просто академиче
ское «схватывание» гуманитарными и общественными науками 
реальности общественно исторической практики, но построе
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ние особых технологий работы с этой реальностью —  «гумани
тарных технологий». В этом ряду работа с психологической 
реальностью формирования профессионала и личности в инно
вационном образовательном пространстве представляется чрез
вычайно важной. Кроме того, личностный аспект подготовки 
специалиста для инновационного сектора экoнoмик^ приобре
тает сегодня особое значение постольку, поскольку профессио
нальная деятельность в период «глобальных инновагий» осно
вана на расширении границ осознания человеком своих воз
можностей, самостоятельной активности в определении аль
тернативных и эффективных для конкретной ситуации про
фессиональных сред и способов самореализации, обретении 
согласия с самим собой в контексте задач общества. В обра
щении к этому аспекту подготовки специалиста видится воз
можность адекватного ответа высшей школы на серьезный 
вызов современному образованию, заключающийся в призна
нии того факта, что наиболее важным и значимым ресурсом 
общественного и экономического развития страны становится 
человеческий ресурс. При этом речь идет о реальной стратеги
ческой ориентации экономики, бизнеса, социального развития 
на создание человеческого капитала. Не случайно в 11рограм- 
ме приоритетных задач социально-экономического развития 
Российской Федерации указано, что роль современ1 юго обра
зования заключается в создании условий для повыи ения кон
курентоспособности личности, развитии инновационной сфе
ры, изменении структуры экономики в пользу наукоемких от
раслей, формировании трудовых ресурсов, способных воспро
изводить и развивать материальный и интеллектуальный по
тенциал страны, обеспечении социальной и профессиональной 
мобильности, формировании кадровой элиты общества, осно
ванной на свободном развитии личности. От учреждений 
высшего профессионального образования требуется теперь не 
просто «готовить специалистов», но формировать человека, 
обладающего как профессиональной, так и личностной компе
тентностью. Решить эту задачу качественно и научр о обосно
ванно можно только опираясь на психологическое знание.

Однако есть и более глубокий слой, определяющий акту
альность проблемы. Речь идет об интеграции институцио
нально определенного понятия образования, включающего в 
себя содержание и результаты деятельности образоиательных
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институтов, с понятием образования как процесса становления 
человеческого в человеке. Роль и место психологических тех
нологий должно быть определено в рамках построения систе
мы профессионального образования антропоцентрического по 
цели, по с одержанию и формам организации. Кроме того, не
обходимо учитывать, что продуктом инновационной образо
вательной деятельности являются те изменения в человеке 
(участника образовательного процесса), которые происходят в 
процессе |;амой деятельности. В инновационной деятельности 
человек всходит за пределы диктата нормативной (потребно- 
стной) де 'ерминации и оказывается в пространстве сверхнор
мативной по своей природе детерминации возможностями. 
Не с реализацией потребностей витального толка, а с реализа
цией возможностей связана истинная трансцендентальная, вы
ходящая за пределы, сверхнормативная, сверхадаптивная при
рода человека. Только открытая образовательная система 
предполагает становление «открытого человека», т. е. само
стоятельна полагающего себя в мире культуры и трансформи
рующего ее в ценностно-смысловые основания собственного 
многомер 1 0 Г0  мира.

Нам представлялось важным начать обсуждение этих 
идей с М0.10ДЫМИ психологами и сформировать у них чувстви
тельность к проблеме вовлечения интеллектуально одаренной 
молодежи в инновационное развитие России. Думается, что 
эта линия обсуждений, начавшись на первом молодежном си
бирском (|)оруме, сохранит свою актуальность в сообществе 
психологов в течение нескольких последующих лет. Нашла 
она свое отражение и в материалах форума, авторами которых 
стали молодые психологи со всей Сибири: Томска, Новоси
бирска, Барнаула, Омска, Кемерово, Лесосибирска, Тюмени, 
Иркутска, Хабаровска, Владивостока, а также Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Архангельска, 
Ставрополя и других российских городов.

Э. В. Галажинский, 
С. А. Богомаз, 

Ю. В. Сметанова
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Е. М. Алексеева

РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ И СМЫСЛОВЫХ 
УСТАНОВОК в СМЫСЛОВОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

и РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯ ний
ГОУ ВПО «Казанский государственный университет»

Наряду с процессами и свойствами к ocHOBHbiN психиче
ским явлениям относятся психические состояния. Ко как об
щепсихологическая категория, проявления которой составля
ют актуальную жизнь субъекта, они до 90-х годое XX века 
оставались во многом недостаточно изученными — как в от
ношении теоретических основ, так и в прикладном, практиче
ском плане. Разноплановость, фрагментарность и ьесистема- 
тичность исследований обусловили наличие разнообразных 
пробелов в изучении этой категории психических явлений. 
В то же время исследованиями Н. Д. Левитова, Е. П. Ильина, 
Л. Г. Дикой, А. Б. Леоновой и др. выявлены особенр.ости пси
хических состояний в разных видах деятельности, ])азработа- 
ны отдельные методы диагностики и измерений психических 
состояний, способы регуляции и др. Однако отнош(;ние «соз
нание и психическое состояние» не изучалось.

На протяжении всей истории становления отечественной 
психологии учеными рассматривались вопросы взаимосвязи 
жизнедеятельности субъекта и его сознания, отражения и субъ
ективного отношения человека к окружающей его действитель
ности, мотивации и сознания (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. Р. Лурия, В. П. Зинченко, В. К. Вилюнас, Е. Е. Насиновская, 
X. Хекхаузен). А. Н. Леонтьевым сознание понимается как ин
дивидуальная система значений, данная в единстве с чувствен
ной тканью, связывающей через перцепцию сознание с внеш
ним миром, и личностными смыслами, определяющими при
страстность сознания и его связи с мотивационно-пстребност- 
ной сферой. По мнению А. Р. Лурия, человеческое сознание 
представляет собой систему чрезвычайно сложных семантиче
ских связей, относящихся к различным стадиям прошлого 
опыта и располагающих уровнями разной степени стожности. 
Данные представления о категориальной структуре сознания, 
включающей значения и смыслы, нашли свое развитие в кон
цепции смысловой организации сознания Д. А. Леонтьева. 
В рамках изучения смысловой сферы (смысловой реальности)
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д. А. Леонтьев вводит понятие смысловой структуры созна
ния. Смысловые структуры личности регулируют процессы 
жизнедея! ельности субъекта и включают в себя личлостлый  
смысл, смысловую установку, мотив, смысловую диспозгщт, 
смысловой конструкт, лнчностиые ценности. В этом контек
сте изучение отношений «сознание —  психическое состояние» 
в аспекте смысловой регуляции открывает возможности для 
понимания глубинных механизмов актуализации и изменения 
психичесьих состояний.

Отдельный вопрос —  влияние смысловых структур соз
нания (в нашей работе —  личностных смыслов и смысловых 
установок) на психические состояния. Понятие «личностного 
смысла», введенное А. Н. Леонтьевым, привлекало и привле
кает внимание многих исследователей (Е. Ю. Артемьева, 
А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев, В. Ф. Петренко, 
И. Г. Петров, В. В. Столин, Г. Л. Тульчинский, Р. X. Шакуров 
и др). Ими были расширены представления о смысловой сфере 
личности, выделены другие смысловые структуры (смысловые 
установки, диспозиции, конструкты, мотивы и ценности), про
ведена ю: систематизация. Что касается изучения влияния 
личностних смыслов и смысловых установок на психические 
состояния, то они только начаты. Имеется лишь несколько ра
бот в данной области (исследования А. О. Прохорова, 
М. Е. Валиуллиной, Н. Р. Салиховой, А. Р. Утэй), тогда как 
необходимость исследования роли смысловых структур соз- 

,нания в детерминации психических состояний объективно 
связана с изучением фундаментальной психологической про
блемы отьюшений «психическое состояние —  сознание».

Данш 1я необходимость определила в качестве научной про
блемы исследования выявление содержания влияния личностных 
смыслов н смысловых установок на психические состояния. 
Цель исследования состояла в выявлении психологических зако
номерностей влияния смысловых структур сознания (личност
ных смыслов и смысловых установок) на психические состояния 
в жизнеделтельности. Объектом исследования стали личностные 
смыслы и смысловые установки в ситуациях жизнедеятельности, 
а предметом —  закономерности изменения психических состоя
ний вследствие влияния личностных смыслов и смысловых уста
новок. Залачи исследования включали теоретический анализ со
временного состояния проблемы влияния смысловых структур 
на псих№[еские состояния; разработку конкретных процедур,
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адекватных исследовательской цели; исследование влияния лич
ностных смыслов и смысловых установок на психические со
стояния в ситуациях жизнедеятельности и выявление общих за
кономерностей и особенностей данного влияния.

Экспериментальное и эмпирическое исследоваь ие прово
дилось в государственных вузах г. Казани. В нем участвовали 
436 студентов разных факультетов. Достоверность результа
тов исследования обеспечивалась комплексностью теоретиче
ского анализа проблемы при определении исходные принци
пов ее исследования, применением методов и метозик, адек
ватных целям и задачам исследования (метод шкалирования, 
семантического дифференциала, методика имплицитного ас
социативного теста), сочетанием качественного и количест
венного анализа полученных данных, использованием методов 
математической статистики (корреляционный анализ).

Разработанная программа проведения исследования вклю
чала несколько этапов:

1. На предварительном этапе осуществлялись отбор ха
рактерных для жизнедеятельности студентов психических со
стояний и пробное исследование с применением выбранных 
методик.

2. Этап изучения личностных смыслов и смысл(»вых уста
новок в ситуациях учебной деятельности {лекции/занятия 
и семестрового/государственного экзамена), на когором ис
следовались закономерности осознаваемого и неосознаваемо
го влияния смысловых структур на психические состояния в 
учебных ситуациях жизнедеятельности студентов. Этот этап 
предполагал использование методики субъективного щкалиро- 
вания, метода СД и методики имплицитного ассоциативного 
теста (IAT). Кроме того, были изучены закономерности субъек
тивного смыслового оценивания ситуаций учебной деятельно
сти на основании опроса студентов.

3. Этап изучения личностных смыслов и смысловых уста
новок в ситуациях внеучебной деятельности {прогулка с дру
зьями и ссора с родителями), на котором было реализовано 
исследование субъективного смыслового оценивания ситуа
ций внеучебной деятельности на основании опроса. Кроме то
го, исследовались закономерности неосознаваемого влияния 
смысловых структур на психические состояния во вьюучебных 
ситуациях жизнедеятельности студентов с использованием 
методики имплицитного ассоциативного теста (1АТ).
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4. Этап обработки и интерпретации результатов исследо
вания, который включал в себя аналитический этап и этап 
обобщения. На аналитическом этапе обрабатывались полу
ченные дс.нные, выводились средние данные для каждой под
группы ис пытуемых, выявлялись закономерности и особенно
сти, пронодился сравнительный анализ данных мужчин 
и женщин и полученных результатов в зависимости от нерав- 
новесности/устойчивости и уровня психической активности 
психичесьих состояний. На этапе обобщения проводились ин
терпретация и обобщение полученных результатов, выделя
лись общче закономерности и особенности влияния смысло
вых структур сознания на психические состояния.

На основании полученных результатов были сделаны 
следующие основные выводы;

1. Ус' ановлено, что в зависимости от ситуаций имеет ме
сто влияние разных личностных смыслов и смысловых уста
новок на психические состояния. За ситуациями закрепляются 
психичеср:ие состояния (определенного знака, интенсивности, 
длительнссти и i. п.): ситуации учебной деятельности лекция 
и экзамен связаны с положительными равновесными состоя
ниями, ситуация прогулка с друзьями —  с положительными 
неравновесными состояниями, ссора с родителями —  с отри
цательными неравновесными состояниями.

2. Oб^apyжeны закономерности опосредованной (через 
ассоциащи) дифференциации тех или иных связок ситуаций 
с определенными состояниями. Это обусловлено тем, что об
раз каждой ситуации занимает определенное место в субъек
тивной картине мира и ассоциируется с психическими состоя
ниями. Психические состояния составляют с ситуацией ассо
циативное; единство. Актуализированный в сознании образ 
ситуации или пребывание в данной ситуации влияют на актуа
лизацию определенного психического состояния в зависимо
сти от ее осмысления и оценки. Последнее обеспечивается 
личностными смыслами. Личностные смыслы и смысловые 
установки, большая часть которых не осознаваема субъектом в 
повседневных условиях жизнедеятельности, способствуют 
формированию в сознании устойчивых «связок» ситуаций 
жизнедеятельности с психическими состояниями.

3. Субъективная значимость ситуации обуславливает пси
хическое состояние. Ситуация и ее компоненты приобретают 
личностный смысл для субъекта, смысловая установка регу

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



лирует деятельность, в которой разворачивается ситуация. 
И личностный смысл, и смысловая установка обус)(авливают 
актуализацию психического состояния.

4. Личностные смыслы и смысловые установки, выпол
няющие функцию связующего и опосредующего зв;на в сис
теме «ситуация —  личностный смысл —  психическое состоя
ние» и «ситуация — смысловая установка —  психическое со
стояние» являются результатом взаимодействия человека 
с ситуациями жизнедеятельности. Личностные смысны и смы
словые установки выражаются в сформировавшихс}[ устойчи
вых отношениях к определенным ситуациям жизнедеятельно
сти и психическим состояниям.

5. Выявлены типичные, нетипичные и неопределенные 
(несформировавшиеся) ассоциативные связи ситуаций и пси
хических состояний. Типичные ассоциативные связи являются 
отражением смысловых установок, которые прис>щи боль
шинству респондентов, они означены и закреплены в языке. 
Нетипичные (особенные) ассоциативные связи отражают ин
дивидуальные смысловые установки в силу определенного 
субъективного опыта. Неопределенные ассоциативные связи 
свидетельствуют о несформировавшихся смысловых установ
ках в контексте «ситуация —  смысловая установка —  состоя
ние».

6. Выявлены различия во влиянии смысловых спруктур на 
психические состояния разного знака и уровня психической 
активности. В учебных ситуациях наибольшим влиянием смы
словых структур сознания характеризуются равновесные со
стояния, во внеучебных —  неравновесные состояния разного 
знака высокой степени психической активности.

7. Обнаружены половые особенности смысловой детерми
нации психических состояний. Она проявляются в количест
венных и качественных различиях результатов иссдедования 
влияния смысловых структур на психические состояния у 
мужчин и женщин. В целом, у мужчин обнаружены более вы
раженная степень сформированности смысловых установок и 
большее влияние смысловых установок на пcиxи^[ecкиe со
стояния, прежде всего, неравновесные.
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м . А. Антони

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАКТАЛА 
В АШ^ЛИЗЕ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 

ЛИ1ЧНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПОДРОСТКОВ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Современный мир предстает перед нами в своей незавер
шенности и нелинейной преемственности, человек способен 
открывать и затем удерживать эту незавершенность мира в 
процессе постоянного творческого обш;ения с ним. Вполне 
очевидно, что жить в постоянно развиваюш;емся, незавершен
ном мире может только творческая личность, не бояш;аяся 
быть незс вершенной, готовая к риску развития, построения 
себя в мире и способная к творческому самовыражению. 
Творческсе самовыражение есть некая способность человека к 
построенрю своего образа мира, своего мироош;уш;ения 
(в слове, изображении, музыке, действии и т. д.) и самого себя 
в этом ми]5е.

Творческое самовыражение создает облик человека, обес
печивает изаимосвязь с окружаюш;им, презентует внутреннего 
мира во внешний, проявляет способность к достраиванию су- 
ш;ествующей культуры «Я в культуре» —  «культура во мне», 
строит свой образ мира и путь к самому себе.

Поскольку творческое самовыражение спонтанно и не 
мыслимо без свободы, спонтанности, открытости, креативно
сти и проявления эмоций, то исследование данного феномена 
направлею на изучение творческого самовыражения через 
вариант такой тестовой системы, способной исключить воз
можность осознанного ответа, с одной стороны, и даюш;ей 
возможность первичному самоанализу в случаи необходимо
сти, с дру1'0 й стороны. Данный метод должен выигрывать про
стотой, естественностью и полным отсутствием напряжения в 
процессе иго освоения и дальнейшей работы с ним. Механизм 
раскрытия творческого потенциала личности заложен в его 
основе, к£,к способность самовыражения и самореализации на 
высшем уровне. На наш взгляд, именно метод фрактального 
рисунка поможет нам в этом, главная задача которого —  са
мовыражение человека через рисунок, выполненный по опре
деленным правилам.
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Само понятие «фрактал», как и понятие «фракт;шьность», 
было очень удачно заимствовано в свое время у магематиков 
при формировании основ своих тестовых систем. Фракталы в 
своей стройной красоте с предельной точностью помогали по
нять и осознать естественные природные механизм 1>1 раскры
тия сути человеческого бытия [1, с. 21]. С помощью фракталь
ного тождества, фрактального подобия при переход!? от мало
го к большому, от глубинного к внешнему раскрьшается суть 
человеческой личности, суть ее возможностей, досгоинств и 
недостатков, суть явления человека как такового.

Во фрактальном методе используется рисунок сноего лич
ного «персонального фрактала», и этот факт имеет глубочай
ший смысл. В основе технологии метода —  наши цветоощуще
ния, графическая пластика линий и все, что с этим свлзано. При 
рисовании «персонального фрактала» у людей появляется воз
можность раскрыть в себе уникальные творческие способности, 
которыми щедро одарила природа каждого из нас.

Фрактал —  это не только простота и красота изображе
ния, это еще развитие проективной методики и средство арт- 
терапии, психодиагностики и психокоррекции.

Фрактал обладает диагностическим потенциалом, позво
ляет выявить значимые переживания человека, котс'рые оста
вили след в его памяти, а также анализировать состояние че
ловека на момент рисования, что отражается в форм ix творче
ского самовыражения.

Нами было проведено исследование, в котором принима
ли участие учащиеся старших классов средней об 1цеобразо- 
вательной школы №  1 им. А. С. Пушкина г. Томска и сту
денты Томского государственного университета факультета 
психологии и Института искусств и культуры. Общее число 
участников исследования составило 30 человек.

Оптимальной формой исследования был выбран форми
рующий эксперимент, с одной стороны, он дает поле творче
ского самовыражения; с другой стороны —  фасялитацию 
свободного поиска персональных форм самовыражения.

Основная форма работы в формирующем эксперимен
те —  творческая мастерская и тренинг эффективной комму
никации. Выбор данных участников связан с тем, что стар
шеклассники и студенты старших курсов похожи эмоцио
нальной ситуацией, стремлением, как в личностном росте, 
так и в профессиональном и в учебном плане.
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Нами было получено несколько групп значимых резуль
татов.

Перв^ш группа —  значение самовыражения для участни
ков исслеоования.

1. Самовыражение для школьников позволяет полноценно 
ощущать присутствие себя в мире. Особенностью школьни
ков в своих рисунках «персональных фракталах» является 
умение дбмонстрировать «взрослую» самостоятельность, раз
мышляя над происходяшим, тем самым выражать себя, как 
индивидуального со своим мнением человека. Лирические 
размышления о себе, о смыслах, о присутствия себя в мире —  
есть самс'выражение для школьников. Самовыражение для 
подростке'в имеет не всегда глубокий творческий характер, а 
скорее может протекать только во внешнем виде.

2. Самовыражение для психологов позволяет проявлять 
тонкую чувственность. Для большинства психологов само
выражение непосредственно связано со стремлением гармо
нично и динамично развиваться в окружающем мире. Само
выражение для психологов выходит на высший духовный 
уровень, » связи с тем, что психологи выражают себя через 
творчеств:) и тонкую чувственность.

3. Самовыражение для культурологов позволяет выражать 
значимые переживания. Особенность студентов-культуроло- 
гов —  это проявление себя, как творческих людей с гибким 
уравновешенным характером, проявляющих интерес к позна
нию мира, способность к восприятию и передаче информации. 
Самореализация и самовыражение у них стоит на первом мес
те. Поскольку данная подгруппа непосредственно связана с 
«продуктам» творчества. Как нам известно, в творческом са
мовыражении продукт творчества —  есть показатель внутрен
него мирг человека, его значимых переживаний и состояния 
на м ом ет проявления себя.

В каждой из исследуемых нами подгрупп есть люди, для 
которых самовыражение связано не только с наличием крепкого 
здоровья, но и осознанием того, что они значимы, в них нужда
ются друг;те, в противном же случае, они теряют веру в себя.

Эта группа результатов показывает тенденции к повыше
нию креа! ивности, спонтанности, эмоциональности, коммуни
кабельности.

Вторс1Я группа —  восприятие себя участниками исследо
вания.
18
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1. Учащиеся старших классов воспринимают себя через 
проблематику свободного выбора. В описаниях сво(;го персо
нального фрактала присутствуют яркие переживания о смыс
лах и размышления на тему будущего, идет речь о множестве 
путей решений, о проблемах и невозможности их преодолеть.

2. Студенты-психологи воспринимают себя через душев
ное равновесие и внутреннюю свободу. Для выборки же сту- 
дентов-психологов, характерно душевное равновесие и внут
ренняя свобода —  это свидетельствует о том, что выражение 
себя через фрактал связано с позитивным настроем на жизнь. 
Большинство людей в данной группе способны самовыра
жаться через любовь, через внутреннее состояние ,1уши. От
личительной особенностью психологов является то, что в опи
сании своего персонального фрактала почти не встречаются 
абстрактные фразы и словосочетания, они четко описывают 
свои позитивные переживания любви, радости и беззаботно
сти.

3. Студенты-культурологи воспринимают себя через ак
тивное творчество, оставляющее материальный след. При
сутствуют абстрактные описания своих персональных фракта
лов, подчеркивающие их образное мышление и сфемление 
проявить себя через творческое самовыражение, что для их 
творческой профессии весьма необходимо.

Эта группа результатов показывает тенденции к свободе, 
выбору и творчеству.

Третья группа —  связь выявленных тенденции самовы
ражения с уровнем самоактуачизации. Большая часть выбор
ки обладает высоким и средним уровнем самоактуализации.

Четвертая группа —  актуальные эмоциональные состоя
ния во время «фракталинга».

Изменение настроения было свойственно всем участни
кам тренинга. В процессе рисования у респондентов наблюда
лось, как чередование эмоциональных всплесков, так и одно
направленность, что является показателем того, что ь тренинге 
принимали участие люди с высокими ценностно-см деловыми 
ориентирами и высшем духовным уровнем самореааизации и 
самовыражения. Студенты-культурологи более эмоционально 
устойчивы, в отличие от школьников у которых наблюдались 
радость и эмоциональный подъем, у студентов-пгихологов 
было зафиксировано, помимо эмоционального пох.ъема, по
гружение в себя. Полученные результаты показывают, что
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фрактальный метод воспринимается позитивно, актуализиру
ются переживания радости и творчества.

Спонтанные и свободные рисунки персонального фракта
ла дают 1 .озможность человеку самостоятельно взглянуть на 
себя чере5 призму фрактального метода. Фрактальный рису
нок —  ст]эатегия, на основе которой в дальнейшем формиру
ется процесс гармонического саморазвития, это возможность 
проявить оебя в полной мере.

Фрактал очень близок к человеческой природе и поэтому 
в нем заключается огромный диагностический потенциал, ко
торый можно использовать в решении практических задач, 
стоящих перед специалистами в области психологии. «Персо
нальный (|)рактал» может выступать одним из способов само
выражения, самопознания и самореализации личности. Фрак
тал —  это открытая книга, которую может прочесть каждый.
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Н. в. Басалаева 

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОУ ВПО «Лесосибирский педагогический институт» 
филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Осознание психологами актуальности организации квази- 
профессиональной деятельности в сфере подготовки специа
листов в области образования выводит к рассмотрению данно
го процесса с особой позиции, открывающей возможности 
приобретения новых смыслов в рамках заданного контекста, 
которым и выступает сама квазипрофессиональнш[ деятель
ность (смысловая педагогика —  у А. Г. Асмолова, контекст
ный подход —  у А. А. Вербицкого). Это обусловлено тем, что 
реальная профессиональная деятельность педагогов, как ника
кая другая, нуждается в особой организации перехода от учеб
ной деятельности к квазипрофессиональной и профессиональ
ной деятельности. Важная роль, несомненно, должна отво
диться квазипрофессиональной деятельности, открывающей 
возможности в реальных условиях образования смысла про
фессиональной деятельности через соотнесение со()ственных 
ценностей с ценностями педагогической профессии и откры
тия себя в мир (или культуру) профессии. Вот поэтому в кон
тексте данной статьи акцентируется внимание на смыслообра- 
зовании, как процессе, позволяющем обнаружить специфич
ность новой деятельности в актуальных для человека ситуаци
ях и обеспечивающем вхождение в профессию. Особую акту
альность данная проблематика приобретает в настоящее вре
мя, когда «жизнь в неопределенных ситуациях —  норма» 
(А. Г. Асмолов), а неопределенная ситуация треб>ет совер
шенно иного набора компетенций, а значит непрерывного об
разования смысла собственной деятельности.

Функциональная особенность смыслов и ценюстей со
стоит в своеобразной фильтрации мира. Ценности образуют 
первичное «решето», а смыслы формируются в процессе про
сеивания через него. В теории психологических сисгем смыс
лы рассматриваются как необходимое условие самоорганиза
ции. Они обеспечивают отбор из объективного мир£. того, что
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соответст1$ует человеку в данный момент времени. Рождаясь 
во взаимодействии, представляя собой психологические ново
образования общесистемного уровня, смыслы являются осо
быми сверхчувственными системными качествами предметов, 
ориентация на которые позволяет человеку обнаруживать 
в мире то, что надо человеку в данный момент. Выступая, как 
динамическая координата многомерного мира человека, смыс
лы обеспечивают избирательный доступ в сознание тех эле
ментов среды, которые соответствуют текущему состоянию 
человека )сак открытой системы. Кроме того, смыслы являют
ся интегративными новообразованиями психологических сис
тем и представляют собой системные, интегральные качества, 
не принадлежащие ни субъекту, ни объекту, получаемые в ре
зультате взаимодействия человека и мира. При этом, смыслы, 
располагаясь на границе соприкосновения внутреннего и 
внещнего. выступают мощными средствами регуляции чело
веческой деятельности. Смысл —  это системное качество пер
вого порядка, отражается как соответствующий субъекту в его 
субъективной значимости для актуальной деятельности, цен
ность —  системное качество 2-го порядка, отражается как со- 
ответству)ощий возможности субъекта организовать более 
значимую систему жизненных отнощений (В. Е. Клочко,
Э. В. Галажинский). Причем, изменение смысла (смыслообра- 
зование) имеет два пути; 1) актуальное смыслообразование —  
от смыслс'в через смену деятельности, если смыслы становят
ся предметом рефлексии («снизу вверх»); 2) возможное (по- 
тенциальюе) смыслообразование —  от ценностей («сверху 
вниз») (О. М. Краснорядцева).

В контексте данного исследования ценности, понимае
мые как системные психологические качества предметов и 
явлений, :оставляющих многомерный мир человека, высту
пают в качестве детерминант процесса смыслообразования. 
Теоретическим основанием данной позиции послужил факт 
выделени ! Э. В. Галажинским двух уровней самореализации; 
репродук! ивно-адаптивного (смыслового) и продуктивно- 
сверхадаптивного (ценностно-детерминированного). Разница 
между уровнями самореализации обусловлена, по мнению 
ученого, доминированием как разных источников активности 
(на перво)*! уровне —  текущие потребности, на втором —  на
личные возможности), так и разными типами смысловых об
разований (актуальными смыслами и ценностями самореали
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зации), определяющими характер открытия системь во внеш
нюю среду.

Процесс становления ценностно-смыслового отношения к 
будущей профессии у студентов представлен тремя основны
ми этапами: 1) возникновение личного смысла; 2) собственная 
жизнь личностного смысла в индивидуальном сознании буду
щих педагогов; 3) экстериоризация ценностно-смыслового 
отношения в практической деятельности (А. Г. Асмолов). 
На первом этапе студенты решают особую задачу на смысл, 
результатом которой является осознание личностного смысла, 
«значения-для-меня» профессии учителя. Исходным пунктом 
движения является порождение динамической смыс1 Ювой сис
темы. На втором этапе личностный смысл становился содер
жанием смысловой установки студентов, которая проявляется 
в виде готовности к совершению определенным образом на
правленной деятельности. Происходит ценностно-смысловое 
самоопределение будущих педагогов. Смысловой опыт отно
шения студентов к будущей профессии, приобретается на лек
ционных, лабораторных, семинарских занятиях и фиксируется 
в сознании, получая возможность актуализироватьсл в новой, 
квазипрофессиональной деятельности. Третий этап становле
ния ценностно-смыслового отношения студентов ic будущей 
профессии является этап движения личностного смысла от 
индивидуального сознания будущих педагогов к продуктам их 
деятельности (Е. И. Исаев, С. В. Пазухина). Таким образом, 
квазипрофессиональная деятельность задает особое простран
ство, в котором формируется профессиональный оораз мира 
студента.

Квазипрофессиональная деятельность, выступал, в узком 
смысле, формой учебной деятельности в контекстном обуче
нии, в широком смысле рассматривается как общечеловече
ская деятельность в сфере подготовки специалистов в области 
образования (педагогического, технического, повышение ква
лификации и др.), задает контекст будущей (реальной) про
фессии. Наиболее адекватной моделью квазипрофессиональ
ной деятельности может выступить педагогическая практика 
студентов: оставаясь формой организации учебной деятельно
сти, она воссоздает предметное, социальное и психологиче
ское содержание реального профессионального труда специа
листа, задает целостный контекст его деятельности. Условия 
педагогической практики студентов побуждают ее участников
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к целеобразованию, анализу и оценке проблемных ситуаций, 
самооценке профессиональной деятельности, конструирова
нию моделей взаимодействия, осмыслению многообразий пе
дагогических вариантов, проблематизации образовательного 
процесса л поиску оптимальных решений для достижения ус
пеха в профессиональной деятельности; к включению студен
тов в проектировочную деятельность, в процессе которой 
складываьтся целостное видение проблемной ситуации, про
исходит осознание собственных ценностей и смысловых осно
ваний профессиональной деятельности, формируются и рож
даются за]к!ыслы их решения.

Гаким образом, квазипрофессиональная деятельность, 
адекватной моделью которой является педагогическая практи
ка студентов, позволяет приблизить учебный процесс в систе
ме высшего образования к будушей профессиональной дея
тельности, создавать с помощью учебных задач, заданий, мо
делей и ситуаций смыслообразуюшие (предметный, социаль
ный и психологический) контексты деятельности, способству
ет станов1 !ению образа профессионала.

Поскольку осмысление соотношения возможного и же
лаемого в будушей профессиональной деятельности является 
одним из ?ажных вопросов, ответ на который важен для реше
ния задач построения студентом собственного педагогическо
го пути, то целью пилотажного исследования явилось изуче
ние ценностного сознания студентов на этапе «вхождения» 
в профессиональную культуру. Выборка пилотажного иссле
дования представлена студентами 3 курса Лесосибирского пе
дагогического института филиала Красноярского государст
венного университета в количестве 160 человек. В качестве 
диагностического инструментария была использована моди- 
фицирова1 ная нами методика Е. Б. Фанталовой «Уровень со
отношения «ценности» и «доступности» в различных жизнен
ных сфер£1Х». Модификация данной методики касалась замены 
некоторых общечеловеческих ценностей на ценности педаго
гической деятельности. На данном этапе исследования выяв
лено, что у 37,5 % исследуемых не обнаружена персонифика
ция данных ценностей, у 100 студентов (62,5 % от общего 
числа) ценности превратились в одно из измерений многомер
ного мира человека.

Систб;ма ценностей человека открывает возможность 
взаимодействия с миром (в том числе с миром профессии) та-
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КИМ образом, что присвоение ценностей профессиональной 
культуры, деятельности обеспечивает соответствие ^[eлoвeкa и 
профессии, позволяя выстраивать стратегии дальнейшего соб
ственного развития и саморазвития. В этой связи пелью сле
дующего этапа явилось изучение динамики ценностей буду
щего педагога в условиях квазипрофессиональной деятельно
сти (педагогической практики студентов). Исследование на 
каждом курсе обучения проводилось в 2 серии: 1) дэ прохож
дения педагогической практики; 2) после прохождения педа
гогической практики.

В ходе экспериментального исследования выя*лено три 
стратегии, характеризующихся особенностями изменения 
ценностей, которые выступают детерминантой рождения смы
слов педагогической деятельности, что в ситуации е хождения 
в профессиональную культуру проявляется в типологии: ста
тичное, ситуативное и тенденциональное смыслооб])азование. 
Обнаружено, что студенты, отличающиеся типами смыслооб- 
разования, имеют очевидные различия в уровнях самоактуали
зации и психической ригидности, причем тенденциональность 
характеризуется высоким уровнем флексибильности и самоак
туализации, ситуативный тип обусловлен лабильным уровнем 
самоактуализации, а также высокой и умеренной степенью 
ригидности, а статичное смыслообразование отличается са
мым низким уровнем самоактуализации и более высоким 
уровнем психической ригидности. Выявлено, что показателем 
усложнения психологической системы выступает процесс пе
рехода студента с предметного на смысловой и ценностный 
уровни осознания себя как представителя профессиэнального 
сообщества. Ценностный уровень характеризуется открыто
стью психологической системы «Человек и его мир» и высо
кой потребностью в самоактуализации.

E-mail; basnv@mail.ru
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о. А. Басурманова

ИССЛЕДОВАНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА 
У ПОДРОСТКОВ

ToMCKHii филиал ГОУ ВПО «Московский государственный 
гуманитарный университет им. М. А. Шолохова»

Подростковый возраст —  это период, когда бурно проте
кающие 4‘изиологические и психологические изменения, сме
на социальной среды и социальных требований к подрастаю
щей личности часто провоцируют различные отклонения в по
ведении, эмоциональные и нервно-психические нарушения. 
Пониманре индивидуальных черт и особенностей характера 
подростков позволяет в значительной мере предвидеть пове
дение и, тем самым, коррегировать ожидаемые действия и по
ступки [6].

ОдноЗ из особенностей подросткового периода является 
завершение формирования характера с заострением некоторых 
его черт и последующим сглаживанием. Именно в подростко
вом возра:те чаще всего проявляются акцентуации характера, 
представляющие собой крайние варианты нормального харак
тера. В обычных условиях наличие той или иной акцентуации 
не всегда заметно окружающим, проявляется в отклонениях 
поведение и не препятствует благополучной социальной адап
тации. Однако, под влиянием стрессов, психотравмирующих 
ситуаций, жизненных трудностей, которыми достаточно богат 
подростке вый возраст, лица с акцентуациями могут декомпен- 
сироваться. При этом каждый тип акцентуации характера име
ет свое слабое место и оказывается наиболее чувствительным 
и уязвимым в отношении специфических психических травм и 
жизненных трудностей [7].

Своенременное распознавание акцентуаций характера 
у подрост<ов чрезвычайно важно как для профилактики, так 
и для педагогической и социально-психологической коррекции 
тех или иных нарушений поведения, эмоциональных срывов 
или нервно-психических нарушений.

Проблемой изучения акцентуаций характера занимались 
многие психологи, в частности И. Я. Иванов, А. Е. Личко, 
К. Леонгаэд, Л. Ф. Бурачук, Д. В. Духневич.
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к. Леонгард считал, что акцентуированная личность — 
это личность со своим ярко выраженным характером, в кото
ром преобладает одна из личностных черт. Он подчеркивает, 
что речь идет именно о крайних вариантах нормы, а не о за
чатках патологии, и что эта крайность сказывается в усилении 
акцентуации отдельных черт [3].

С позиции А. Е. Личко правильнее говорить не об акцен
туированных личностях, а об акцентуации характера, посколь
ку личность —  понятие более широкое, оно включает интел
лект, способности, мировоззрение и т. п. [4].

Являются ли акцентуации характера наследственно- 
предопределенными или их возникновение обусловт ено соци
ально психологическим воздействием среды? На этот вопрос 
нельзя ответить однозначно. Имеются данные о наничии оп
ределенных наследственных предпосылок. Обнаружено, что 
чем ярче выражен тип акцентуации характера, тем чаще среди 
близких кровных родственников можно встретить лиц, наде
ленных теми же чертами характера [7].

Важно отметить и роль среды. Известно, что псд влияни
ем среды, могут взращиваться, культивироваться определен
ные черты акцентуации, даже создаваться ее тип. Если патоло
гические варианты характера формируются в подростковом 
возрасте на фоне уже сложившихся акцентуаций, то отдель
ные акцентуированные черты, как следствие воспигания, ус
ловий жизни могут появляться еще в детстве [4].

В зависимости от степени выраженности различают яв
ную и скрытую акцентуации характера [1].

Я вн ая  акцентуация. Эта степень акцентуации относится 
к крайним вариантам нормы. Она отличается наличием до
вольно постоянных черт определенного типа характера. 
В подростковом возрасте особенности характера часто заост
ряются, а при действии психогенных факторов, адре:ующихся 
к месту наименьшего сопротивления, могут наступать вре
менные нарушения адаптации, отклонения в поведении.

С кры тая акцентуация. Данная степень отнесена не 
к крайним, а к обычным вариантам нормы. В обыденных, при
вычных условиях, черты определенного типа харакпера выра
жены слабо или не проявляются совсем. Даже при продолжи
тельном наблюдении, разносторонних контактах и детальном 
знакомстве с биографией трудно бывает составить четкое пред- 
сгавление об определенном типе характера. Однако черты этого
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типа могут ярко, порой неожиданно, выявиться под влиянием 
тех ситуаций и психических травм, которые предъявляют по
вышенные требования к месту наименьшего сопротивления. 
Психогенные факторы иного рода, даже тяжелые, не только не 
вызывают психических расстройств, но могут даже не выявить 
типа характера. Если же такие черты и выявляются, это, как 
правило, t e  приводит к заметной социальной дезадаптации.

При Акцентуациях характера принято выделять две ос
новные группы динамических изменений: стойкие и преходя
щие [2].

1. Пргходящие (транзиторные) изменения характера —  
аффективные реакции, психопатоподобные нарушения пове
дения, развитие психических расстройств.

2. Стойкие изменения характера —  переход явной акцен
туации в скрытую, формирование психопатических развитий, 
трансформация типов акцентуаций.

В настоящее время существует множество классификаций 
акцентуаций характера. Наиболее известные классификации 
предложены К. Леонгардом и А. Е. Личко [3; 5].

К. Леэнгард выделяет гипертимный, возбудимый, эмо- 
тивный, педантичный, тревожный, циклоидный, демонстра
тивный, неуравновешенный, дистимный, экзальтированный 
типы акцентуаций характера.

А. Е. Личко различает истероидный, психастенический, 
эпилептордный, гипертимный, лабильный, сенситивный, асте- 
но-невротический, шизоидный, неустойчивый, циклоидный, 
конформный типы акцентуаций характера.

Испо.тьзуя теоретическую базу, представляло интерес на 
практике исследовать акцентуации характера у подростков 
разных возрастов. В связи с этим в 2007 г. было проведено пи
лотажное исследование.

Эмпирическое исследование было выполнено в гимназии 
№ 13 г. Томска с участием 45 подростков 8, 9, 10 классов в 
возрасте 13— 16 лет. Для диагностики акцентуаций характера 
использовали опросник Леонгарда —  Шмишека [8].

У подростков 8 класса (13— 14 лет) акцентуации характе
ра были выявлены у всех респондентов. При этом преобладали 
эмотивный, возбудимый, гипертимный типы. Реже проявля
лись циклотимный и тревожный типы.

В 9 классе акцентуации характера были определены не у 
всех подростков. В данном случае преобладали экзальтиро
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ванный, циклотимный и гипертимный типы. Реже проявля
лись дистимный, возбудимый и педантичный типы.

У учащихся 10 класса чаще всего встречались экзальти
рованный и циклотимный типы. Реже регистрироБ.ались де
монстративный и неустойчивый типы. Не выявлены дистим
ный и педантичный типы.

Сопоставляя данные, полученные в трех старших классах, 
можно сказать:

1) гипертимный тип преобладал у учащихся 8 (8 человек) 
и 9 классов (9 человек). В 10 классе по данному тип)' отмечал
ся средний показатель (6 человек);

2) эмотивный тип преобладал в 8 классе (11 человек), а 
в 9 и 10 классах регистрировался средний показатель по дан
ному типу (7 и 5 человек);

3) циклотимный тип реже встречался в 8 классе 
(2 человека), а в 9 и 10 классах являлся преобладаю дим (10 и 
12 человек);

4) экзальтированный тип в 8 классе имел средний показа
тель (6 человека), а в 9 и 10 классах выступал в качестве до
минирующего (11 и 13 человек).

Таким образом, результаты тестирования показали, что из 
45 подростков явной акцентуации характера не было выявлено 
только у 3 человек. Для 43 подростков 8, 9, и 10 клахов были 
характерны от 1 до 6 типов акцентуаций характера. Наличие 
у обучащегося одновременно нескольких противо толожных 
акцентуаций, полученных по опроснику Г. Шмище <а, указы
вает на необходимость дополнить данное исследование оп
росником А. Е. Личко.

В дальнейшем планируется продолжить работ> над дан
ной проблемой и изучить:

• статусное положение подростков с разными акцентуа
циями характера;

• акцентуации характера подростков, воспитывающихся 
в сиротских учреждениях;

• влияние социальной депривации на статусное положе
ние акцентуированных подростков.
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А. А. Бахвалова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С АДАПТИВНОСТЬЮ, 

ГИБКОСТЬЮ И РИГИДНОСТЬЮ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В современной культуре постмодернизма на фэне суще
ственной трансформации системы общественных ценностей и 
норм перед человеком все чаще возникают важные я:изненные 
проблемы, которые, так или иначе, нарущают его внутреннее 
психическое равновесие, провоцируют внутренние конфликты 
и влияют на его адаптивный потенциал. В связи с этим акту
альным становится изучение взаимосвязи адаптивно:ти и пси
хологического благополучия (термин предложила американ
ская исследовательница К. Рифф) человека в условиях посто
янных изменений. Для выявления этой взаимосвязи у молодых 
людей нами было проведено психологическое исследование с 
участием студентов младщих курсов факультета психологии 
(174 человека в возрасте 17— 20 лет) с использованием мето
дики Социально— психологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонда [5], а также методики психологического благопо
лучия К. Рифф [4].

Результаты психодиагностики были обработаны с помо
щью стандартных методов математической статистики. Кор
реляционный анализ продемонстрировал ряд статистически 
значимых связей между психологическим благопслучием и 
адаптивностью человека. Наиболее сильными оказались по
ложительные корреляции между показателем «Адаптивность» 
щкалы Социально— психологической адаптации и такими по
казателями шкалы психологического благополучия как «Ав
тономность» и «Компетентность» (г = 0,412 и г =0,486, соот
ветственно).

Выявленные корреляции свидетельствуют о том, что 
юнощи и девущки, имея высокую степень компетентности 
(понимаемой как способность управлять жизненнь[ми собы
тиями) и автономности, входящих в структуру психологиче
ского благополучия, способны достигать более высокого 
уровня адаптации к постоянно меняющимся условиям совре
менного общества.
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Так как процесс адаптации человека —  это сложный про
цесс, включающий в себя такой фактор как гибкость [2], кото
рый позволяют наиболее успешно приспосабливаться к ме
няющимся условиям жизни, хотелось бы посмотреть наличие 
взаимосвязей между гибкостью и уровнем психологического 
благополучия. Напротив, как известно [1], психическая ригид
ность, являясь противоположным феноменом по отношению к 
гибкости, затрудняет адаптацию человека и может способст
вовать ра; витию у него признаков дезадаптации и психосома
тических ])асстройств. В связи с этим нам представлялось важ
ным уточнить, в какой степени гибкость и ригидность молодых 
людей МО ут обусловливать высокий уровень их психологиче
ского бла1'ополучия. Для этого студентам младших курсов фа
культета психологии (150 человек в возрасте 17— 20 лет) до
полнительно было предложено ответить на вопросы опросни
ка фop^ ально-динамических свойств индивидуальности
В. М. Русгшова (ОФДСИ) и Томского опросника ригидности 
Г. В. Заленского (ТОР), который позволяет определить акту
альную, сгнзитивную и установочную ригидности как свойст
ва личности [1].

Корр(;ляционный анализ продемонстрировал ряд стати
стически ;шачимых связей между показателями используемых 
методик. Так, показатель шкалы «моторная гибкость» методи
ки ОФДС Л положительно коррелировал с показателем шкалы 
«Позитивное отношение с другими» методики К. Рифф 
(г = 0,316^. Показатель шкалы «Коммуникативная гибкость» 
также положительно коррелировал с показателем шкалы 
«Личностный рост» методики К. Рифф (г = 0,311). Напротив, 
показатель шкалы «Сензитивная ригидность» оказался отри
цательно связанным с показателями: автономность, компе
тентность, самопринятие —  методики К. Рифф (г = 0,275, 
/7 = 0,001; г = 0,246, j7 = 0,003; г = 0,222,/? = 0,022, соответст
венно).

Выявленные корреляции свидетельствуют о том, что чем 
в больше14 степени у молодых людей выражена гибкость в 
структуре их индивидуальности, тем более способными они 
оказываются в выстраивании позитивных отношений с други
ми людьми, тем более сбалансированы их личностные качест
ва и для них в большей степени оказывается характерным 
личностный рост. Им свойственны независимость и самостоя
тельность, они более склонны переживать чувство благополу
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чия. Это согласуется с тем, что если у человека менее выраже
ны ригидные черты, то ему легче достичь более высоких пока
зателей психологического благополучия.

Таким образом, можно отметить, что высокая адаптивность 
молодых людей взаимосвязана с переживанием ими чувства 
психологического благополучия, на высокий уровень которого 
позитивно влияет гибкость в структуре их индивидуальности 
и отрицательное влияние оказывает ригидность как свойство 
личности.
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г . А. Баятова

ПР(ЗФИЛАКТИКА И СНИЖЕНИЕ НАСИЛИЯ 
НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВЬЕ»

ГОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет»

Цель данной статьи —  привлечь внимание общественно
сти к проэлеме насилия над детьми в семье. Считаю необхо
димым Д.1Я реализации национального проекта «Здоровье» 
профилактические меры для снижения уровня домашнего на
силия над детьми.

Проблема насилия всесторонне исследуется с точки зре
ния философских, психологических, исторических, медицин
ских и юридических представлений. По данным Всемирной 
организации здравоохранения в Европейском регионе в 2002 г. 
насилие являлось причиной около 257000 случаев смерти в 
год. Жестокое обращение с детьми и убийства являются при
чиной примерно 1500 случаев смерти детей в возрасте 
до 15 лет. Считается, что в странах Восточной Европы при
мерно 75000 детей являются объектом сексуальной торговли. 
К последствиям жестокого обращения с детьми относятся аг
рессивное поведение и увеличение числа случаев психических 
заболеваний в 4— 12 раз.

Насилие в семье наиболее закрыто для исследователей в 
силу спег.ифичности данного социального института. Семья 
включает в себя большое число всевозможных отношений, 
взаимосвязей. В формировании этих отношений участвует 
значительное количество личностных особенностей членов 
семьи, социальное окружение семьи, обычаи, традиции, соци- 
ально-эко 1 омические условия и т. д. Исследования проблем, 
связанны>. с семейными отношениями затруднены отсутстви
ем единого подхода к проблемам семьи, единого понимания ее 
сущности и структуры. Пока нет единого теоретического ба
зиса для изучения семьи. Исследовательская позиция по от
ношению к семье подвержена влиянию обыденного опыта и 
социальных стереотипов. Затрудняет изучение семьи и скры-
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тость (интимность) многих происходящих в ней процессов, а 
также их изменчивость, отсутствие четких контуров.

В современной России о проблеме насилия на^, детьми в 
семьях заговорили в начале 1990-х гг., когда стали создаваться 
приюты, социально-реабилитационные центры, кризисные 
службы. Большинство детей, попадающих в эти учреждения, 
непосредственно сталкивалось в своей жизни с насилием или 
жестоким обращением и переживали его последствия, этих 
детей не столько избивали (хотя многие из них физически на
казывались), сколько не кормили, не водили в школу, не уде
ляли внимания, не заботились и не любили.

В связи с этим понятие «насилие» в данном контексте 
употребляется несколько условно. В русском языке термин на
силие обычно относится к конкретным действиям (б^ют, наси
луют) и не учитывается все многообразие действий ^либо без
действия) со стороны взрослых, наносящих ребенку вред. Си
туации, когда совсем маленького ребенка оставляют без при
смотра дома или на улице, помногу часов заставляют стоять в 
углу, регулярно унижают и называют идиотом, раздевают и 
ласкают его половые органы, показывают порноф 1 фические 
фильмы, плохо кормят и одевают, не создают условий для обу
чения, предъявляют завышенные нереалистические требования 
и ожидания, а потом наказывают его за несоответстпие им, — 
все эти ситуации имеют очень много общего по свок м послед
ствиям, но некоторые из них никак нельзя назвать насилием в 
обыденном понимании этого слова. Все это —  дурное, жесто
кое, неправильное обращение с ребенком в семьс, которое 
травмирует и негативно сказывается на его развитии и здоро
вье. Такое обращение может быть как осознанным, так и не
осознанным, может быть связано как с внешними 4'акторами, 
так и с особенностями родителей и ребенка, может определять
ся какими-то действиями взрослого или, наоборот, его бездей
ствиями (например, необеспечением безопасности).

Отсутствие в русском языке интефального понятия, кото
рое бы охватывало весь спектр жестокого и неправи.1ьного об
ращения с ребенком обусловлено низкой чувствительностью 
этого явления в обществе, терпимостью общества к н е с и л и ю .

Однако и зарубежные исследователи отмечают трудности, 
связанные с отсутствием четкого и конструктивного опреде
ления синдрома жестокого обращения с детьми. Несмотря на 
кажущуюся очевидность этого феномена, вниманне к нему
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и наличие общей точки зрения специалистов по поводу того, 
что жестокое обращение и насилие оказывают негативное 
влияние на развитие и здоровье ребенка, существует неясность 
в определении границ жестокого обращения и размытость 
в описании класса ситуаций, которые по своим последствиям 
приближаются к насилию. То, что для одного человека являет
ся насилием, для другого может быть всего лишь одним из 
приемлемых, хотя и жестких, вариантов родительского отно
шения. Это приводит к субъективности в оценке многих слу
чаев, затрудняет своевременное выявление случаев насилия 
и организации помощи детям. Результатом неопределенности 
в критерр[ях и терминологии является существование двух 
крайних точек зрения у специалистов социальных служб на 
эту проблему. В одном случае под понятие жестокого обраще
ния попа;;ают все формы взаимодействия между родителями 
и детьми i конфликтных ситуациях, в другом к нему относят 
только случаи из ряда вон выходящие, угрожающие жизни 
ребенка. Первая точка зрения приводит к тому, что стираются 
ф ани ме)^<ду случаями, требующими и не требующими вме
шательства, а также к искаженной оценке детско-родитель
ских отношений, вторая —  к тому, что многие случаи насилия 
остаются lepac познанными.

Ряд причин, затрудняющих понимание и точное описание 
феномена жестокого обращения с ребенком. Наиболее важные 
из них мы приводим ниже:

• от1;утствие в обществе четкого представления о том, 
где проходит ф аница между приемлемыми и неприем- 
ле!̂ 1ыми (или опасными) формами воздействия родите
ле л на детей;

• отсутствие разработанных критериев определения по
тенциальной опасности воздействия на ребенка или его 
вредных последствий;

• тот факт, что знание случившегося с ребенком с ребен
ком существенно меняется в зависимости от его воз
раста, пола, отношения к тому, кто произвел действия, 
этнической культуры и контекстуальных факторов;

• HeiCHocTb того, на чем должно основываться опреде- 
ле 1 ие жестокого обращения —  на действиях взрослых, 
их личностных особенностей, на последствиях такого 
обращения для ребенка, на особенностях или на неко- 
то]Эых комбинациях этих факторов.
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Трудность в определении жестокого обращение с ребен
ком приводит к тому, что в каждом случае при отнесении си
туации к насилию необходимо учитывать множестве' перемен
ных; одни и те же действия могут быть отнесены i: насилию 
или не являться им. Например, шлепок младенца и такой же 
шлепок десятилетнего ребенка могут значительно различаться 
по своим физическим последствиям. Регулярное унижение 
подростка, само по себе не вызывающее никаких физических 
травм, может приводить к серьезным последствиям для его 
жизни. Угрозы родителей, взявших ребенка из детс1 :ого дома, 
отправить его обратно могут представлять собой (|)орму на
стоящего жестокого обращения, в то время как такие уфозы 
ребенку, уверенному в том, что родитель его просго пугает, 
часто являются проявлением незначительного семе?:ного кон
фликта.

Обычно при оценке того, относится ли конкрегный слу
чай к жестокому обращению, и определении степени его серь
езности учитывают следующие параметры; тяжесть воздейст
вия, частота, уровень, развития ребенка, соотнесена действий 
родителей с этническими и культурными традициями.

Тяж есть воздействия. Акты жестокого обращения могут 
заметно отличаться друг от друга по тяжести последствий. 
Тяжелые физические травмы, полученные peбeнкo^ даже од
нократно, являются показанием для отнесения этого случая к 
жестокому обращению. В абсолютном большинств!; случаев, 
когда специалисты сталкиваются с серьезными фи:!ическими 
повреждениями, полученными ребенком от родителгй, возни
кает вопрос о необходимости эвакуации ребенка, расследова
нии обстоятельств и вмешательстве. В то же время неверно 
говорить об отсутствии жестокого обращения в случаях, когда 
ребенок не получает значительных физических травм, так как 
необходимо принимать во внимание не только последствия 
для физического здоровья, но и психологические факторы, 
а также условия для нормального развития ребенка. Поэтому 
реализация проекта «Здоровье» невозможна без учета профи
лактики домашнего насилия над детьми.

Частота и длительность воздействия. Частота и дли
тельность воздействий являются важным показателям при 
оценке случаев жестокого обращения. Например, регулярные, 
хотя и не приводящие к серьезным травмам, избиения ремнем 
за двойки в школе могут нанести существенный ущерб эмо
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циональной сфере ребенка, негативно влиять на самооценку, 
отношения со сверстниками, учителями, родителями.

Последствия насилия могут быть самыми разными от не
значительных и практически не оказавших влияние на разви
тие лично;;ти до грубых нарушений, включая психопатологию, 
саморазрушающее и асоциальное поведение. Прямыми психо
логическими последствиями насилия являются выраженные 
негативные эмоции: страх, тревога, растерянность, беспокой
ство. Прслонгированные последствия жестокого обращения 
в детстве в основном выражаются в задержке психофизиче
ского разлития, появление различной неврозоподобной сим
птоматики: расстройствах сна, аппетита. У многих детей, ко
торых физически наказывали, появлялись энурез, энкопрез, 
различные тики, ночные страхи и т. п. Подростки склонны да
вать отчетливые протестные реакции на наказания родителей, 
типичны уходы из дома, поиск поддержки в асоциальных 
компания:^, иногда суицидальное поведение.

Необходимо не только избавляться от последствий наси
лия, но вести профилактическую работу с «трудными» родите
лями, повышать культуру населения касательно насилия, усо- 
вершенст1 '.овать законотворческую деятельность. Мы видим, 
что последствия бывают ужасными. Проблему насилия над 
детьми в семье нельзя игнорировать, при этом подобная мо
дель «воелитания» передается из поколения в поколение. Это 
говорит о том, что необходима серьезная работа по профилак
тике насилия в семье и только тогда будут достигн)'ты значи
тельные успехи в повышении здоровья населения страны.
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к. с. Бильчич 

ПОНЯТИЕ КОМАНДЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Независимо от того, в какой должности Вы работаете. Вы, 
как правило, входите в команду. Каждая фуппа лиц работаю
щих в структурных подразделениях организации, пр;дставляет 
собой команду. С чем связан интерес к теме команды в мире? 
Еще несколько лет назад казалось, что это мода. Сднако по
смотрим на некоторые тенденции развития современного бизне
са [3]. Во-первых, развитие коммуникационных и транспортных 
сетей расширяет рынки и приводит к росту международной кон
куренции. Во-вторых, стремительный рост высоких тгхнологий 
требует быстрых изменений, связанных с их внедрением. Креа
тивность и способность к быстрому внедрению иннозаций ста
новятся необходимыми условиями выживания. В-третьих, в ус
ловиях международной конкуренции бизнес все больше ориен
тируется на потребности конечного потребителя —  как следст
вие, повышаются требования к гибкости органи;;ационных 
структур и систем управления [1]. И, наконец, возможности 
личного роста и саморазвития ифают все большую роль в моти
вации персонала —  как следствие, более остро вст£.ет вопрос 
удержания и мотивации высококвалифицированных специали
стов [2]. Становится очевидным, что использование феномена 
команды с ее возможностями инициативно ставить амбициоз
ные цели и добиваться беспрецедентных результатов, умением 
извлекать максимум из ресурсов каждого члена команды и под
держивать высочайшую мотивацию членов команды на совме
стную работу может дать решающее конкурентное преимущест
во современным компаниям. Особенности российской культуры 
(склонность к фупповой работе, ориентация на неформальные 
отношения) позволяют утверждать, что командный менеджмент 
подходит российскому бизнесу как инструмент, и путь его вне
дрения —  это во многом путь развития конкурентоспособности 
российских компаний. Командный менеджмент —  э̂ го направ
ление теории и практики управления организацией, опирающее
ся на комплексное и конструктивное использование командных 
эффектов [1].
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в  связи с этим мы поставили перед собой цель: на основе 
понятийного анализа определить перечень командных эффек
тов, позволяющих говорить о работе по созданию команды 
в рамках отдельного подразделения или компании в целом.

Задач i: провести сравнительный анализ термина «Команда».
В xoj.e данной работы был проведен анализ, который по

зволил со;тавить перечень эффектов, развивая и корректируя 
которые иожно говорить о работе по созданию команды 
в рамках отдельных подразделений и компании в целом. Для 
этого были разделены определения на три категории: динами
ческое цeJюe, влияние в фуппе и что объединяет команду.

Категория «динамическое целое» показывает, что команда 
не лишена единства, что все ее участники объединены и движи
мы o6iu,HN!H идеями, и, наконец, насколько высок уровень спло
ченности 1 :оманды, которая добивается общего результата:

• эффективно действующая группа (ориентация на бес
прецедентную результативность в индивидуальной и 
совместной деятельности);

• группа, действующая совместно (приоритет целей со
вместной деятельности над личными целями);

• высокий уровень сплоченности (развитое чувство 
«мы», развитая корпоративная, культура, добровольно 
принимаемая и развиваемая всеми сотрудниками);

• обьединение людей (люди объединены общими целя
ми и намерениями);

• коллектив единомышленников (инициативный обмен 
ресурсами во имя достижения общей цели, а не подход 
«ты мне —  я тебе»).

Затем категория «влияние в фуппе» говорит о распреде
лении ролей между лидером и командой, об обязанностях ка
ждого члена команды, насколько развиты неформальные от
ношения и какова главная роль лидера, взаимодействующего с 
командой

• какдое лицо влияет и подвергается влиянию (у каждо
го лица в команде определена своя роль);

• лидерство (руководители —  инициативные и целеуст
ремленные неформальные лидеры);

• неформальные отношения имеют большее значение 
(развитая корпоративная культура, язык, традиции, 
нормы, правила);
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• иерархия и роль строго определены для кажх.ого члена 
команды (принятые в компании стандарты товедения 
и деятельности являются обязательными для зсех).

И, наконец, в категории «что объединяет» были выделены 
те факторы, на основании чего собственно строитс> команда, 
что влияет на процесс ее формирования, как эти критерии до
полняют друг друга, для того чтобы был благоприятный кли
мат в команде:

• общие цели, ценности и намерения (взаимоусиление и 
взаимопомощь, ориентированные на достижение общей 
цели);

• общая ответственность (готовность принять личную 
ответственность за неуспех команды в сочетании с 
принятием заслуг других и команды в целом);

• доверительные отношения (инициативная подача об
ратной связи сотрудниками, открытость коммуника
ций);

• взаимодополнение (способность к организации само
стоятельной и согласованной деятельностр каждого 
отдела и подразделения, как следствие —  адаптивность 
и готовность к изменениям);

• процесс самоорганизации и саморегуляциi (добро
вольная самодисциплина и самоконтроль сотрудников, 
которые они воспринимают как необходимое условие 
обеспечения надежности).

Далее необходимо вычленить и проанализировать основные 
используемые в определениях (данных ниже) признаки команды. 
Выделить необходимые и достаточные факторы коман,1ы.

Составим аналитическую матрицу термина «команда», 
где рассмотрим плюсы и минусы каждого определения с точки 
зрения командных эффектов. В итоге, составим общ 1зе опреде
ление на основе будущих данных.

Определение «+» «—»
«Трудовой коллектив с высо
ким уровнем сплоченности, 
приверженности всех работни
ков общим целям и ценностям 
организации» [Словарь по об
щественным наукам, цит. по; 4]

объединение об
щими целями, 
ценностями и на
мерениями. Высо
кий уровень спло
ченности

нет ;:идера, не 
определены 
иерархии и 
роли
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«Социальная группа, в которой 
неформальные отношения ме
жду ее членами могут иметь 
большее значение, нежели 
формальные, а действительная 
роль и влияние конкретной 
личности не совпадать с ее 
официальным статусом и ве- 
сом» [там же]________________

учитывается не
формальная сто
рона, доверитель
ные отношения, 
нет четкой субор
динации

нет лидера, не 
учитывается 
сплоченность 
команды

«Несколько человек, дейст
вующих совместно гфи выпол
нении кш:ой-либо работы или 
деятельности» [Галкина Т.П., 
цит. по: 4]___________________

учитывается со
вместная дея
тельность

нет лидера, 
нет общей 
цели, нет об
щей ответст
венности

«Группа индивидов, которые 
распределяют между собой 
рабочие операции и ответст
венность за получение кон
кретных результатов» [там же]

учитывается об
щая ответствен
ность

нет лидера, не 
учитывается 
сплоченность 
команды, нет 
взаимодопол
нения

«Группа .подей, имеющих об
щение, взаимодополняющие 
навыки неумения, высокий 
уровень «заимозависимости и 
разделяющих ответственность 
за достиж ение» [там же]_______

учитывается от
ветственность, 
развита команд
ная сплоченность, 
согласованность 
действий

нет лидера, 
отсутствует 
неформальная 
сторона

«Небольшэе количестто людей с 
комплеме! парными навыками, 
которые привержены общими 
намерениями, эффективными 
целями и эбщему подходу к ра
боте, в ранках которой они счи
тают себя взаимоответственны- 
ми» [Сарт!ш Г. Н. цит. по: 5]

общие цели, на
мерения, общая 
ответственность

отсутствует 
неформальная 
сторона, нет 
доверия

«Состояние эффективного 
группового взаимодействия в 
гфоцессе работы сотрудников, 
четко осо:шающих взаимосвязь 
между целями, методами рабо
ты и гфодесса успешного вы
п олн ен^ з а д а ч ^ _____

учитывается со- 
вместная дея
тельность, объе
динение общими 
целями, ценно
стями и намере
ниями

отсутствует
неформальная
сторона
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«Коллектив единомышленни
ков, сплоченных вокруг своего 
лидера, который одновременно 
является и высшим должност
ным лицом в данной организа
ции» [там же]

главенствующая 
и инициативная 
роль лидера

не учитывает
ся сглочен- 
ность коман
ды, отсутст
вует нефор
мальная сто- 
рона________

«Элемент неформальной струк
туры, дающий лидеру возмож
ность целенаправленно влиять 
на процессы самоорганизации и 
саморегуляции всей нефор
мальной структуры, дополняя 
возможности официальной ад
министративной организации» 
[там же]_____________________

развита нефор
мальная сторона, 
яркая роль лидера

нет £|бщей 
ответственно
сти, не учиты
вается спло
ченность ко- 
Manrj.!

На основе проведенного понятийного анализа, было 
сформировано свое понятие команды.

Команда —  совместно действующий коллеюив, осно
ванный на доверии и на общей ответственности, который на
целен на достижения результата, а роль лидера позрщиониру- 
ется как в административной сфере, так и в нефсрмальной 
структуре.

С помощью понятийного анализа была решена постав
ленная задача, и удалось добиться цели в понимании команд
ных эффектов, позволяющих говорить о работе по созданию 
команды в рамках отдельного подразделения или компании в 
целом.
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А. В. Болгова 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСКОММУНИКАТИВНОГО 
ПОДХОДА в ИССЛЕДОВАНИИ КОРНОРАТИ ВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОУ ВПО «Томский государственный универигтет»

В последние двадцать лет понятие корпоративная культу
ра обрело невиданную популярность, как среди ученых, так и 
в управленческих кругах. Книг, статей и научных докладов, 
появляющихся по данному вопросу, насчитывается огромное 
число. Понятие организационной культурьг используется для 
предсказания и объяснения широкого разнообразия товедения 
в организациях, как успешного, так и неуспешного. Многие 
большие и малые организации предпринимают попытки вне
дрения так называемых программ по изменению культуры. И 
сейчас она продолжает активно обсуждаться и анализировать
ся в организационной психологии, а также на заседаниях сове
тов директоров компаний.

Но, несмотря на то, что многие ученые и практики отме
чают, что понятие «организационная культура» полезно и в 
исследовательском, и в практическом аспектах, единой концеп
ции не существует. Обилие определений объясняется, прежде 
всего, широтой содержания этого понятия: разными исследова
телями в него включается все —  от того, что и как ед5;т люди на 
работе [5], до неосознаваемых ингуитивных базовых предполо
жений (суждений, верований, установок), направляющих пове
дение людей [4].

Существует множество работ, посвященных исследова
нию организационной культуры; А. Н. Занковский, А. И. При- 
гожин, А. И. Русалинова, А. Л. Потеряхин, В. А. Спивак, 
Дж. Ньюстром, Л. Джуэлл, Т. Питерс, Р. Уотерман, Т. Пар
сонс, Г. Хофштеде, У. Оучи, Э. Шейн.

Наиболее распространена среди исследователей тенден
ция описывать корпоративную культуру через перечисление 
ее составляющих (ценностей, ритуалов, моделей товедения 
и т. д.). Однако такой способ постижения корпоративной 
культуры не открывает нам ее сущности: за перечислением 
частей теряется целое, остается загадкой тот механизм, благо
даря которому все составляющие корпоративной культуры
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организуются в систему. Исследователи как бы «забывают» о 
том, что носителями корпоративной культуры являются люди, 
выносят кх за скобки, отчуждая саму культуру и делая ее не
ким атрибутом организации.

Новые горизонты в понимании сущности явления корпо
ративной культуры может открыть применение транскомму- 
никативнс1Г0 подхода, разработанного В. И. Кабриным.

Согласно положениям данного подхода «коммуникатив
ная ситуация порождает любой психосемантический процесс, 
как в межличностном, так и интраличностном плане, т. е. яв
ляется динамической клеточкой сознания как индивидуально
го, так и коллективного. Важно подчеркнуть ее виртуальность, 
которая заключается в том, что все позиции имеют не физиче
ский, а смысловой характер» [2, с. 22].

Именно коммуникация является тем универсальным ин- 
тефируюшим процессом, «...удивительным образом сплав
ляющим недосягаемое латентное смысловое измерение с его 
конкретным материальным воплощением в актах и движениях 
участников коммуникативного процесса» [1, с. 143], благодаря 
которому корпоративная культура перестает быть просто набо
ром ценностей и предположений и обретает целостность и не
повторимость.

В подавляющем большинстве авторы рассматривают орга
низационные феномены как социально сконструированные в 
ходе взаи140действия (коммуникации) членов организации [6]. 
Осознаваемым, переживаемым, реальным результатом этого 
процесса является общий коммуникативный опыт, находящий 
выражение в мифах, ритуалах, сплетнях, рассказах, символах, 
фантастичгских целях и т. д. —  все, что создает основу разделяе
мых организационных ценностей и значений, которые затем 
трансформируются реципиентами в содержание межличностно
го общения, т. е. превращаются в темы и обсуждаются сво
бодно, инициативно в системе формально-неформальных от
ношений или в микросоциальных структурах [1].

Существенный смысл этой закономерности заключается в 
том, что информация которая для одних остается лишь абст
рактным :!нанием и, следовательно, не получает дальнейшего 
движения, для других включается в личностную мотивацию, 
становится личностным знанием, которое не только творчески 
развивает(;я во внутреннем мире личности, но и начинает не
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сти в себе потребность самовыражения, инициативу передачи 
значимым другим людям [1].

Корпоративную культуру организации весьма условно 
можно разделить на два крупных взаимосвязанных пласта — 
пласт глубоко укоренившихся во внутреннем мир; каждого 
сотрудника базовых ценностей, норм, предположений, и жи
вой, изменяющийся пласт реальных коммуникаций, в которых 
порождаются новые и подкрепляются старые поло»:ения кор
поративной культуры. Наиболее распространенные в комму
никации (имеется в виду не только открытое вербальное об
суждение, но и контекстуальные смыслы, не выраженные 
вслух, но понятные каждому сотруднику из невербального 
поведения коллег) предположения, нормы, ценности, модели 
поведения интериоризируются персоналом, принимаются и 
вскоре уже как нечто собственное, личное опять вьпюсятся во 
внешнее, межличностное пространство, снова становясь со
держанием коммуникации.

Так корпоративная культура остается неуловимой, неося
заемой, скрытой и труднодоступной и в тоже время сохраняет 
достаточно четкие и стабильные очертания и хараю еристики, 
отличаюш,ие одну организацию от множества других.

Сотрудников в организации множество, и каждьш из них 
обладает своим внутренним миром, своим взглядом на ситуа
цию, своими целями, ценностями, установками и т. все они, 
будучи связаны принадлежностью к одной органи:;ации, так 
или иначе, вступают в коммуникацию и друг с друг эм и с ру
ководством компании. Только представьте, как п])ичудливо 
переплетаются смыслы, сообш,ения, эмоции; нечто внутрен
нее, вынесенное во вне, и внешнее, переходяш,ее но внутрь; 
как трансформируется информация, переходя от одного со
трудника к другому, изменяясь и изменяя мир самого реципи
ента. Вот так образуется поистине живое, текучее, ьепостоян- 
ное коммуникативное поле, составляюш,ее реальпую жизнь 
организации, наиболее полно выражаюш,ее ее специфику, ее 
культуру.

Описывая ситуацию в терминах транскоммуникативного 
подхода, можно говорить, что для каждого конкретного чело
века корпоративная культура находит выражение в особом 
коммуникативном мире, а относительно организации, как со- 
обш,ества людей, культура —  особая система коммуникатив
ных миров (К-миров).
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К-ми]) можно представить в виде многоуровневой систе
мы относительно устойчивых, добровольных и взаимных 
коммуникативных отношений субъектов [2].

В свсей монографии В. И. Кабрин отмечает, что «мента
литет обычно понимают как своеобразное социально- 
психологическое состояние этноса, социума, культуры. Это 
культурная многоуровневая матрица «многообразных эй до- 
сов» разных качеств и масштабов: от культурных архетипов до 
социальных представлений и стереотипов. Обычно предпола
гается, что она и образует то социокультурное смысловое про
странство, в котором образуется ментальная сфера человека 
как лично 2ТИ» [1, с. 8 ] .

Ментальное пространство человека не субъективно, но и 
не объективно. Оно транссубъективно, а коммуникации, в ко
торых оно формируется, логично было бы назвать транском- 
муникациши [3, с. 31].

Транскоммуникация —  это такие межличностные взаи- 
модейств1 [я и взаимодействия человека с культурой, в которых 
формируется транссубъективное пространство человека. Ре
зультатом транскоммуникации является трансляция и транс
понирование одной коммуникативной ситуации в другую, 
когда условно внешняя межличностная ситуация переходит 
во внутренний план, становится частью внутреннего мира че
ловека и г аоборот.

Транс коммуникация как смыслотворческий процесс име
ет, по сути, ментальную форму суш,ествования и в результате 
образует ментальное пространство личности и ее коммуника
тивного мира [1, с. 49].

Все это верно и для корпоративной культуры; коммуника
тивное псле организации ни что иное, как ментальное поле, 
общее пространство смыслов, значений, контактов, порожден
ное траносоммуникациями сотрудников.

Таким образом, корпоративную культуру можно рассмат
ривать как систему К-миров, особое ментальное пространство, 
которое порождается и существует в процессе коммуникации 
членов организации.

У казкдой организации своя культура. Организационная 
культура аналогична личностной характеристике человека: это 
некий нематериальный, но всегда присутствующий образ, ко
торый придает значение, направление и основу ее жизнедея
тельности. Подобно тому, как характер влияет на поведение
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человека, организационная культура влияет на поведение, 
мнения и действия людей в компании. Корпоративн;1 я культу
ра определяет место организации в окружающем мире, олице
творяет собой те неписаные законы, нормы и правила, кото
рые объединяют членов организации и связывают их вместе.
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3. в. Бочкарева

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ОЦЕНКА 
ЗДОРОВЬЯ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Условия окружающего мира, в которых протекает жизне
деятельность современного человека, очень переменчивы 
и непредсказуемы. Зачастую они не только не способствуют 
улучшению и сохранению здоровья, но и оказывают негатив
ное воздействие, или даже опасное для здоровья и жизни. 
В связи с этим, имеет смыл изучение отношения человека к 
своему здоровью для формирования смысловой установки 
ценности здоровья.

Состс1Яние здоровья или нездоровья человека может быть 
установлено специалистом и самим человеком на основании 
личных (субъективных) ощущений и переживаний в совокуп
ности с данными клинического обследования, а также учетом 
особенностей проживания и возраста. Соглашаясь с
В. Н. Пан]сратовым, можно сказать, что субъективная оценка 
основывается на имеющихся знаниях и информации, воспри
нимаемой индивидом с учетом предыдущего жизненного опы
та и социальных норм [2].

В пскхологии здоровья при исследовании феномена субъ
ективной оценки здоровья и отношения к нему используются 
понятия внутренняя картина здоровья и отношение к здоро
вью. Термин «внутренняя картина здоровья» был предложен
В. М. Смирновым и Т. Н. Резниковой в 1983 г. по аналогии с 
понятием «внутренняя картина болезни». Авторы рассматри
вают внутреннюю картину здоровья как своеобразный эталон 
здоровья человека, который может иметь достаточно сложную 
структуру и включать как образные, так и когнитивные пред
ставления человека о своем здоровье. В. А. Ананьев определя
ет внутреннюю картину здоровья, с одной стороны, как сово
купность интеллектуальных описаний (представлений) здоро
вья человека, комплекс эмоциональных переживаний и ощу
щений, а также его поведенческие реакции, а с другой —  как 
особое отношение к здоровью, выражающееся в осознании его
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ценности и активно-позитивном стремлении к его совершен
ствованию [3].

Наряду с данным понятием психология оперир^'ет терми
ном отношение к здоровью. Г. С. Никифоров определяет по
нятие «отношение к здоровью» как систему индивидуальных, 
избирательных связей личности с различными явлениями ок
ружающей действительности, способствуюш,их или угрожаю- 
Ш.ИХ здоровью человека, а также определенную оценку инди
видом своего физического и психического состояния [3].

В структуре отношения к здоровью можно выделить три 
компонента: когнитивный компонент  —  характеризует знания 
человека о своем здоровье, понимание роли здоровья в жизне
деятельности, знание основных факторов, оказывающих нега
тивное (повреждающее) и позитивное (укрепляющее) влияние 
на здоровье человека; элюционачьный компонент — отражает 
переживания и чувства человека, связанные с состоянием его 
здоровья, а также особенности эмоционального состояния, 
обусловленные ухудшением физического или психического 
самочувствия; мотивационно-поведенческий компонент — 
определяет место здоровья в индивидуальной иерархии тер
минальных и инструментальных ценностей человека, особен
ности мотивации в области здорового образа жизни, а также 
характеризует особенности поведения в сфере здоровья, сте
пень приверженности человека здоровому образу жизни, осо
бенности поведения в случае ухудшения здоровья [3 .̂

Для системной оценки здоровья личности п;ихология 
оперирует таким понятием, как субъективное (душевное, пси
хическое) благополучие. Переживание субъективного благо
получия неотъемлемая составляющая психосоциального здо
ровья личности. Однако сам феномен благополучия, и соот
ветственно термин, в психологии изучается сравнительно не
долго, поэтому представлен недостаточно. Для обозначения 
субъективного благополучия в психологии часто исюльзуют- 
ся понятия; удовлетворенность, комфортность, адаптирован- 
ность и др.

Р. Эммонс говорит о том что, субъективное благополучие 
относится как к общим устойчивым аффективным состояниям 
эмоционального благополучия, так и к когнитивным состояни
ям удовлетворенности жизнью и осмысленности жизни [4]. 
В субъективном благополучии (в целом и его составляющих) 
целесообразно выделять два основных компонента: когнитив
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ный (рефлексивный) —  представления о собственном благо
получии, и эмоциональный —  удовлетворенность субъекта 
своей жишью, чувство благополучия, доминирующий эмо
циональный тон переживаний.

Так »:е Р. Эммонс утверждает, что прослеживается тесная 
взаимосвязь и взаимовлияние физического и душевного бла- 
гополучи> на здоровье человека. Потеря душевного благопо
лучия на долгое время (без его восстановления) ведет к нару
шению физического или психического здоровья и пережива
ниям физического неблагополучия и наоборот [4]. Это мнение 
поддерживают большинство психологов отечественной науки. 
Л. В. Куликов, рассматривая субъективное благополучие как 
сложное интегрированное переживание, выделяет в нем пять 
компонентов.

Социальное благополучие связано с удовлетворенностью 
своим социальным статусом и межличностными отношениями 
в микроссциальном окружении. Социальное благополучие че
ловека основывается на таких параметрах социальных отно
шений, как социальная интеграция, возможность подтвержде
ния своей социальной значимости, чувства социального при
знания, надежности партнеров по общению, возможности по
лучения оэциальной поддержки.

Духовное благополучие —  осознание и конструктивное 
переживание смысла своей жизни, вера в благосклонность 
судьбы или высших сил в реализации личностных потенциа
лов на жизненном пути.

Физическое благополучие —  ощущение физического здо
ровья и телесного комфорта.

Материальное благополучие —  удовлетворенность своей 
жизнью, материальной обеспеченностью, надежностью фи
нансового состояния.

Психологический (душевный) комфорт — переживание 
гармонии чувств и желаний, ощущение внутреннего равнове
сия [1].

Мате]эиал, представленный далее, сформирован на основе 
результатов исследования, которое проводилось на базе ФГУ 
«Томского научно-исследовтельского института курортологии 
и физиотерапии Россздрава» в рамках национального проекта 
«Здоровье российского населения» с целью повышения эффек
тивности лечебного процесса. Были использованы методики: 
шкала субъективного благополучия (Э. Динер), шкала субъек

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



тивной оценки здоровья, а также методика изучения социально
психологическая адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд). Выбор
ку составили 23 соматических больных: женщины и возрасте 
35— 40 лет, мужчины —  до 35.

Это исследование показало, что большинство мужчин и 
женщин оценивают свое здоровье как среднее, т. е. при нали
чии временных (возможно, хронических) заболеваний, недо
моганий, стрессовых ситуаций общий уровень здоровья под
держивается на среднем уровне, или таковым считается. 
Женщины склонны оценивать свое субъективное благополу
чие достаточно стабильным, средним и способствук'щим нор
мальной жизнедеятельности, хорошему настроентэ, состоя
нию здоровья, они удовлетворены процессом и резу'льтатами 
жизни. У мужчин наблюдается достаточно высокая оценка 
состояния здоровья, удовлетворенности жизнью, настроения, 
а важность и степень проявления симпатии ими оценивается 
довольно низко. В сфере социально-психологической адапта
ции женщины проявляют достаточно высокую общую адапта
цию, а у мужчин общий уровень адаптированности достаточно 
низкий.

Дальнейшее изучение взаимосвязей показало, что между 
внутренней картиной здоровья и субъективным благополучи
ем существует прямая связь по четырем субшкалам: настрое
ние (г = 0,50; р  = 0,020), социальная направленность (г = 0,77; 
р  = 0,000), субъективное здоровье (г = 0,64; р  = 0,002), удовле
творенность жизнью (г = 0,52; р  = 0,015). То есть 4ejroBeK чув
ствует себя здоровым, полным энергии, когда он в хорошем 
настроении, процесс жизни сопровождается чувством удовле
творенности, есть потребность поддерживать контакты с ок
ружающими, и они отвечают взаимностью. В результате ис
следования взаимосвязи здоровья и социально-пси>ологичес- 
кой адаптации человека обнаружена положительш1Я зависи
мость здоровья от хорошей адаптированности личности в ок
ружающих условиях (г = 0,79; р  = 0,000), от принятия себя и 
других {г = 0,16 и г = 0,81; = 0,000), а также от состояния 
эмоционального комфорта (/- = 0,71; р  = 0,000). Напэотив, со
стояние дезадаптированности связано с плохим состоянием 
здоровья (г = — 0,73; /? = 0,000). Изучение взаимосвязи соци
ально-психологической адаптации и субъективного благопо
лучия по шкалам субъективное здоровье и удовлетвэренность 
жизнью выявлена прямая взаимосвязь здоровья и >довлетво-
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ренности с общей адаптацией (г = 0,72; р  = 0,000; г = 0,62; 
р  = 0,003) Между дезадаптацией и субъективным здоровьем и 
удовлетворенностью жизнью существует обратная связь 
(г = —0,6i!,p = 0,001; г =  —0,62, р  = 0,002). Таким образом, мы 
видим, что хорошая адаптированость в мире способствует 
формированию внутренней картины хорошего здоровья, адек
ватному отношению к собственному здоровью, ощущению 
физического и психического благополучия, а также формиро
ванию усгановки на поддержание хорошего здоровья и его 
дальнейшего совершенствования.

Таким образом, проведенное нами психологическое ис
следование позволило сделать нам следующие выводы. В си
туации оценивания своего физического и психического здоро
вья, индииид руководствуется субъективными переживаниями 
и ощущениями, а также объективными данными, установлен
ными специалистом. Однако субъективная оценка здоровья 
основывается на имеющихся знаниях и информации о себе с 
учетом предыдущего жизненного опыта, и представляет собой 
когнитивью-эмоционально-поведенческий конструкт — внут
реннюю картину здоровья. На практике доказано, что индивид 
человек о щущает себя здоровым, если процесс жизнедеятель
ности приносит чувство удовлетворенности, он активно взаи
модействует с окружающими людьми, испытывает позитив
ные эмоции, хорошо адаптирован к изменяющимся условиям 
жизни.
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Е. Н. Бочкова, Е. С. Воронцова, В. В. Ляшевский

РОЛЕВАЯ ИГРА-ТРЕНИНГ КАК МЕТОД 
РАЗВИТИЯ ПРОФИДЕНТИЧНОСТИ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Обучение специалиста — дело не простое. С кг1ждым го
дом появляются все новые и новые методики обучгния: воз
растает количество тренингов, различных систем и кэнцепций. 
Разработанный авторами проект представляет еще одну мо
дель обучения — совмещение ролевой игры и тренинга.

Основной целью данного метода обучения выступает раз
витие профидентичности. Мы решили сконцентрироваться 
именно на данном аспекте подготовки специалистов, потому 
что на наш взгляд, ему уделяется незаслуженно мало внима
ния в современной системе образования. Действительно, 
большинство технологий образования призвано передавать 
либо знания, либо умения профессиональной деятельности. 
При этом понимание и формирование профессиональной 
идентичности становится задачей самих студентов, и тренинг 
призван помочь студенту в формировании профессионально 
дифференцирующих признаков еще в начале профессиональ
ной подготовки. Это особенно важно, учитывая тот факт, что 
именно в начале обучения для будущих специалистов важно 
осознать свою профпригодность и, соответственно, иметь воз
можность наиболее эффективно формировать ее.

Естественно, говоря о профессиональной идеь тичности, 
нельзя обойтись без ее определения. Анализ литературы, по
священной процессу становления специалиста, показал край
нюю скудность сведений о феномене профидеь тичности. 
В самом общем виде профессиональную идентичность можно 
определить как способность человека идентифицировать себя 
как представителя определенной профессии, члена определен
ной профессиональной группы и дифференцирован ь себя от 
представителей других профессиональных групп. Профиден- 
тичность предоставляет в распоряжение студентов знания о 
профессиональном идеале, характеризующимся определенным 
набором качеств, умений, интересов, склонностей, способно
стей, навыков, привычек, знаний, опыта, образа мыслей и все
го того, что образует идеал профпригодности. Сравьивая свои
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личностние характеристики с идеальными, студент имеет 
возможность сознательно и целенаправленно развивать лич
ностные качества.

Становление профидентичности в рамках профессии воз
можно пр i  выполнении трех условий:

1. Прицендентного: наличие абсолютно подобных или 
сходных, таких же элементов той же системы (собственно 
идентифи<ация).

2. Интердиктивного: наличие других, не таких же элемен
тов, принадлежащих иной системе (собственно, отчуждение).

3. Юстициального: наличие транслятора информации о 
существовании этих систем (возможность отличать одно от 
другого).

Реалрзация этих условий способствует формированию 
профессионально дифференцирующих признаков еще в про
цессе профессиональной подготовки. Однако профессия как 
исходное для становления профидентичности не имеет таких 
выраженных естественных дифференцирующих признаков, 
как, напррмер, пол для половой идентичности, этнос для этни
ческой. В связи с этим повышается значимость внутренней 
работы по обнаружению этих признаков, а с другой стороны, 
возрастае" роль других людей, которые бы замечали эти при
знаки и признавали их.

Разработанный тренинг позволяет в полной мере осуще
ствить реслизацию описанных выше условий.

Реалрзация прецедентного условия достигается посредст
вом создания в условном пространстве тренинга двух и более 
организационных структур со схожим типом профессиональ
ной деяте.1 ьности (в рамках данной работы подобные структу
ры именуются коллиниарные), что позволяет индивиду вы
членить определенные подобные или сходные элементы сис
темы деятельности.

Реализация интердиктивного условия достигается посред
ством создания в условном пространстве тренинга неких орга
низационных структур, чья система деятельности существенно 
отлична от систем деятельности организационных структур 
(их взаимоотношения в рамках данной работы будут назы
ваться неколлиниарными), описанных в предыдущем абзаце. 
Другими словами, в процессе игры создаются два типа орга
низационных структур с существенно отличающимися типами 
деятельности. Причем индивид из каждой структуры имеет
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возможность сравнивать свою деятельность с деятельностью 
представителей как коллинеарных, так и неколлиниарных 
структур. Таким образом, индивид может выделить различия 
между разными системами деятельности.

Реализация юстициального условия достигается посред
ством создания системы эффективных внутритренинговых 
коммуникаций, которые создаются и поддерживаются органи
заторами тренинга — медиаторами. Коммуникационные пото
ки позволяют доносить до индивида информацию о типах дея
тельности в различных структурах.

Таким образом, цель нашего тренинга в психологическом 
плане заключается в создании эффективной информационной 
сети, призванной донести до индивида информацию о различ
ных системах деятельности. Очевидно, что любая информация 
легче воспринимается в игровой форме. Поэтому це/ ь данного 
проекта — создание и проведение ролевой игры, поз золяющей 
погрузить человека в виртуальный мир, имитирующий ситуа
ции, проблемы, которые могут возникнуть в реальной дея
тельности специалиста.

Ифовые формы обучения на данный момент являются 
наиболее перспективным направлением в педагогию; и психо
логии. Ролевые игры позволяют максимально эффекп ивно под
готовить психику человека к будущей профессиональной дея
тельности. Особую значимость психологическое обретение 
профидентичности имеет для профессий гуманитарной направ
ленности. Действительно, ядро профессиональной идентично
сти технических специальностей составляют опреде;  ̂енные ал
горитмы действий в конкретных ситуациях. Что касается гума
нитарных специальностей, главными составляющими профи
дентичности являются коммуникативные навыки и осэбенности 
мировоззрения. Это особенно важно для профессий, обладаю
щих повышенным стрессовым фоном, в частности — для про
фессии специалиста по связям с общественностью. К тому же 
необходимо заметить, что такие молодые профессии привлека
ют большое количество молодых людей за счет cBoei'o привле
кательного имиджа. Однако понимание сути и смыс1 (а профес
сии приходит только при возможности практическом деятель
ности, потому что теоретическая литература не дает студенту 
уверенности в том, чем им предстоит заниматься. К тому же 
существует еще одна проблема, характерная для всего студен
чества в целом, но особенно актуальная именно для PR-
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сообщестЕа. Современное российское общество еще не подго
товлено к этой профессии, поэтому выпускнику приходится 
прикладывать массу усилий для того, чтобы не только найти 
рабочее место, но и зачастую, чтобы убедить работодателя в 
необходимости этого рабочего места. Это требует значительно
го нервнсго напряжения и психологической напряженности. 
Студенты младших курсов, будучи в курсе ситуации на рынке 
труда, исгытывают сомнения в выбранной профессии, им при
ходится выдерживать двойной пресс; с одной стороны, это ро
дители, KciTopbie хотят быть уверенными в будущем своего ре
бенка. С другой стороны, студент сам не может себе ответить 
на вопроса: «Чем я буду заниматься после выпуска?», «Найду 
ли я рабо'7 ?» и «В чем она будет состоять?». Это может при- 
рести к состоянию фрустрации, что пагубно скажется на учеб
ном процессе и усилит страх перед будущим.

В рамках проекта по созданию ролевой ифы-тренинга 
разработчики успешно решили ряд задач:

1. Рассмотрели теоретическую и практическую литерату
ру о тренр;нгах и обучающих ролевых играх.

2. Разработали технологию создания обучающих ролевых 
игр в виде тренинга для молодых PR-специалистов.

3. Со;!дали сценарий ролевой игры для студентов, обу
чающихся на специальности «Связи с общественностью».

4. Провели несколько ролевых игр с различными аудито
риями.

5. Проанализировали результаты пробных ролевых игр.
Таким образом, ролевая игра-тренинг является эффектив

ным методом развития профессиональной идентичности для 
студентов гуманитарных специальностей.
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Е. В. Герасименко, Е. Э. Декало

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНОЙ 
СФЕРЫ ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕННОЕ!

БЕРЕМЕННОСТЬЮ

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет»

Проблема сохранения здоровья матери и ребенка является 
одной из фундаментальных проблем современного общества. 
В связи с чем, широкую распространенность приобретают 
психологические исследования в данном направлении.

В сфере акушерских и гинекологических состояний пси
хические факторы имеют особое значение при беременности. 
Формирование новой внутренней позиции в системе общест
венных, семейных и интрапсихических отношений, связанной 
с беременностью, может сопровождаться психологической 
дезадаптацией и снижением качества жизни. Позитивное пе
реживание и разрешение психологического кризиса, связанно
го с ожиданием ребенка, становится еще более трудной зада
чей в ситуации осложненной беременности. Патология бере
менности оказывает вторично психогенное влияние на психо
логическое состояние будущих матерей. В данной работе в 
качестве отягощающего фактора при беременности выступает 
повышение артериального давления.

Проблема гипертензивных проявлений при б(феменно- 
сти была идентифицирована и охарактеризована в Седьмой 
общей программе работы ВОЗ в качестве одной из важней
ших международных проблем здравоохранения. Многие ис
следователи отмечают психологические нарушения личности 
беременных с данной формой патологии, а также формиро
вание особого психического статуса, в связи, с чем предла
гают его рассмотрение как психологического и психосомати
ческого синдрома. Констатируются такие нарушения в моти
вационной сфере женщин с отягощенной беременностью, как 
высокий уровень невротизации личности, условное или явное 
неприятие будущего ребенка, несформированноспь мотива 
деторождения, указание больных на постоянные конфликты 
в семье и на работе, дисгармоничные отношения с членами 
семьи.
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Такие; пациентки являются объектом взаимодействия 
большой 'руппы врачей и клинических психологов: актуаль
ность проблематики обусловливает междисциплинарность за
дач медико-психологической интервенции, связанных, прежде 
всего, с и:следованием компонентов внутренней картины бо
лезни (критического отношения к своему состоянию, нозоге- 
нических реакций, мотивационной направленности личности и 
уровня кояфликтности мотивационно-личностной сферы).

На бсзе отделения патологии родильного дома № 2 и ро
дильного дома № 4 города Томска проведен начальный этап ис- 
следовани? с целью выявления изменений, происходящих в мо
тивационной сфере женщин с осложненной беременностью, на
рушений направленности мотивации, характерологических осо
бенностей личности, связанных, прежде всего с нарушением мо
тивации и проявлением патологических нозогенических реакций.

Обследовалось 20 женщин, 10 из которых составляли экс- 
периментсшьную группу, 10 — контрольную.

В экспериментальную группу вошли женщины, имеющие 
заболевания; симптоматическая артериальная гипертензия, 
гестоз I степени (4 случая); симптоматическая артериальная 
гипертензия, сочетанный гестоз на фоне хронического пиело
нефрита (1 случай); артериальная гипертензия I степени ожи
рение (2 случая); гестационный пиелонефрит, ВСД по гипер- 
тензивному типу (3 случая). Срок беременности составлял от 
17 до 39 недель. Средний возраст респонденток составлял 
27,3 года (+5,98).

Конт])ольную группу составили женщины, у которых не 
отмечается повышения давления в период беременности. 
Средний Е,озраст респонденток составил 26,4 года (±5,75).

Соответственно целям исследования, использовались сле
дующие методы и методики: структурированное интервьюи
рование Д1ЛЯ выявления нозогенических реакций, СМИЛ (со
кращенный вариант теста MMPI), УСЦД (уровень соотноше
ния ценнссти и их доступности), методика диагностики моти- 
вационно1 1 структуры личности В. Э. Мильмана. Статистиче
ский анализ данных проводился с помощью пакета приклад
ных прогр амм Statistica 6.0.

Метоц УСЦД позволяет определить иерархию ценностей, 
представляющую собой своего рода личностный стержень, 
включая степень внутриличностной рассогласованности меж
ду желаемым и действительным, ценным и доступным, а так
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же степень интенсивности мотивационных процессов. Степень 
внутриличностной диссоциации является общим показателем 
и обозначается как R, где R = X Ц — Д • Максимааьная сте
пень рассогласованности R = 72, минимальная R = О, граница 
нормы для женщин в среднем R = 37. По результатам исследо
вания, в целом, обнаруживается снижение уровня интенсивно
сти мотивации: при низких значениях R констатируется нару
шение декларативной (обеспечивающей достаточнссть и ин
тенсивность мотивационных процессов) мотивации и сниже
ние спонтанной активности. При значениях R, превышающих 
данный показатель, можно предположить наличие ьевротиче- 
ского конфликта или психопатологических изменений лично
сти различной степени выраженности, связанных с нарушени
ем процедурной мотивации (недостаточностью или конфликт
ностью способов удовлетворения существующих потребно
стей). Степень диссоциации определяется и для каждой цен
ностной позиции в отдельности. Снижение интенсивности мо
тивации выявлено в следующих сферах: активная хизнь, по
знание, наличие хороших и верных друзей, свобода и незави
симость, возможность творческой деятельности. Наибольший 
уровень конфликтности и рассогласованности, выявлены 
в сферах: здоровье, интересная работа, материально-обеспе
ченная жизнь и уверенность в себе.

По методике СМИЛ, обнаружены показатели дезадаптации 
личности по шкалам демонстративности, импульсив тости, ри
гидности, тревожности, связанные с такими характерологиче
скими особенностями как: отсутствие спонтанности, непосред
ственности в поведении, противоречивая мотивация в межлич
ностной сфере, зависимость от мнения значимой группы при 
общей пониженной чувствительности к средовым воздействи
ям, интровертированность, тревожность, склонность к образо
ванию навязчивых страхов.

Характерологические особенности, связанные о наруше
ниями в мотивационной сфере, исследовались методом стати
стического анализа. Выявлено, что с нарушением 1\ютивации 
связаны такие личностные особенности, как активность, спон
танная активность, способность самоконтроля, и^гаульсив- 
ность, демонстративность, педантичность, сниже}{ие опти
мизма, нарушение антиципационных способностей.

При соотношении шкал СМИЛ, количеством виутрилич- 
ностных вакуумов (ВВ), внутриличностных конфликтов (ВК)
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и общим уровнем рассогласованности (R) была выявлена 
сильная кэрреляционная связь между уровнем рассогласован
ности и количеством внутриличностных вакуумов. Так же 
корреляцконная связь наблюдается между импульсивностью и 
уровнем рассогласованности в мотивационной сфере.

На основании данных, полученных с помощью методики 
диагностики мотивационной структуры личности В. Э. Миль- 
мана, были выявлены следующие тенденции: стремление к об
щению, тЕорческая активность, а также высокий показатель на
блюдался в сфере жизнеобеспечения и социальной полезности. 
При определении общей направленности личности (среднее 
значение суммарного показателя общежитейской направленно
сти равно 64,8; показатель рабочей направленности — 46,7) у 
всех женщин наблюдается общежитейская направленность.

При анализе нозогенических реакций обнаружено преоб
ладание гапнонозогнозической и апатической реакции с недо
оценкой значимости соматического состояния, сопровождаю
щегося незнанием прогнозов и последствий, а также отрица
нием собственного активного влияния на физическое состоя
ние и течение беременности.

Полученные начальные результаты исследования свиде- 
тельствук'т о выраженности психологических изменений у 
женщин с отягощенной беременностью: нарушениях мотива
ции, сниясении адаптации, ненормативном отношении к со- 
путствую1цему заболеванию, аффективных нарушений, что 
может СПС собствовать ухудшению течения беременности.

Актуальной задачей деятельности клинического психоло
га в условиях женских консультаций родильных домов явля
ется углу()ленное изучение личностных особенностей и дина
мики состояния мотивационной сферы пациенток с отягощен
ной беременностью. Комплексные методы медико-психологи
ческой интервенции, включающие такие векторы воздействия, 
как возрастные и социальные особенности личности беремен
ной, позволят улучшить качество психологической помощи 
женщинам в процессе их подготовки к родам, и тем самым 
обеспечить последующее физическое и психосоциальное бла
гополучие.

Детагьное изучение психологического состояния бере
менной, ез мотивационно-личностной структуры, тем более в 
условиях патологии беременности позволяет развить научно- 
обосноварный подход к решению целого ряда задач, среди
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которых: разработка системы диагностических мероприятий, 
направленных на своевременное выявление групп ))иска раз
вития осложнений беременности и психических нарушений, 
а также психотерапевтическая помощь женщинам с ослож
ненной беременностью и подготовка семейных пар к родам.
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А. Г. Гладких

ТИ ПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

БЛА] ОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ

ГОУ ВПО Томский государственный университет

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ ЛЬ 06-06-80216

В последнее время в рамках позитивной психологии 
большое внимание уделяется феномену психологического 
благополучия. В зарубежной психологии данный феномен 
рассматривается в теории американской исследовательницы 
К. Рифф, базисом которой послужили основные концепции, 
так или иначе связанные с понятием психологического благо
получия и относящиеся к проблеме позитивного психологиче
ского функционирования (теории А. Маслоу, К. Роджерса, 
Г. Олпорта, К. Г. Юнга, Э. Эриксона, Ш. Бюлер, Б. Ньюгар- 
тена, М. ^.ходы, Д. Биррена). Анализ психологической литера
туры позволяет предположить, что в случае, если человек не 
испытывагт чувства психологического благополучия, то, 
стремясь :нять высокое психоэмоциональное напряжение, он 
склонен использовать тот или иной вид психической защиты. 
В связи с этим представлялось важным ответить на вопрос, 
существуют ли какие-либо типологические закономерности, 
способствующие достижению психологического благополучия 
и детерминирующие типы психических защит.

Для сивета на этот вопрос мы использовали подход, соз
данный на основе типологии К. Г. Юнга (К. Г. Юнг, 1981; 
С. А. Богомаз, 2004). Этот подход был реализован в ходе про
ведения психодиагностического исследования. В нем приняли 
участие студенты университета в возрасте от 18 до 25 лет 
(iV= 101). Им было предложено выполнить методику «Индекс 
жизненно 'О стиля» (автор Р. Плутчик в адаптации Л. И. Вас
сермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой и др.), которая диаг
ностирует виды психической защиты, а также методику 
«Шкала психологического благополучия», предложенную 
К. Рифф (П. П. Фесенко, 2005). Диагностика типологических 
особенностей испытуемых проводилась при помощи компью
терной вирсии методики «Топ-юнит» лаборатории Human 
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technologies (г. Москва), позволяющей определить ci епень вы
раженности свойств экстраверсии-интраверсии, мышления- 
чувствования (логики-эмотивности), ощущения-ттуиции, 
планомерности-импров изации (рациональности-иррациональ
ности).

Выполненный корреляционный анализ результатов тести
рования показал существование ряда статистически значимых 
связей. Так, параметр «экстраверсия» методики «Топ-юнит» 
положительно коррелировал с психической защитой «отрица
ние» (г = 0,38; р  = 0,000). Вероятно, данный факт может быть 
объяснен тем, что экстраверты, характеризующиеся большей 
ориентацией на внешний мир и более обширными социальны
ми контактами по сравнению с интровертами, чаще сталкива
ются с необходимостью прибегать к данному виду защиты. 
Ранее нами была продемонстрирована положительная связь 
психической защиты «отрицание» с социально-психологии- 
ческой адаптацией (Гладких А. Г., 2006). Можно предполо
жить, что параметр экстраверсии, косвенно характеризующий 
социальную активность человека, является одним из факторов 
его социально-психологической адаптации.

Кроме того, положительная взаимосвязь с пси>;ическими 
защитами «регрессия» и «компенсация» была обнаружена у 
эмотивных типов {г = 0,42; р  = 0,000 и г = 0,33; р  = 0,001, соот
ветственно). Это означает, что чем в большей степеш человек 
при оценке событий окружающего мира склонен опираться на 
свои эмоции и субъективное отношение к происходящему, тем 
в большей степени выражены данные виды защит.

В ходе обработки результатов исследования у лэгических 
типов была обнаружена связь с таким параметром «Шкалы 
психологического благополучия», как «автономия» (г = 0,59; 
р  = 0,000). Эта связь может быть обусловлена тем, что логиче
ские типы при решении проблем в большей степени полага
ются на объективный анализ ситуации, чем на свсе субъек
тивное отношение, склонны к логичному рассмотрению дей
ствительности, и в связи с этим в большей степени проявляют 
независимое мышление и автономию.

Обращает на себя внимание прямая связь параметра экст
раверсии практически со всеми шкалами методики психологи
ческого благополучия: «позитивные отношения с окружаю
щими» (г = 0,49; р  = 0,000), «управление окружающей средой» 
(г = 0,36; /? = 0,000), «личностный рост» (г = 0,32; 9̂ = 0,001),
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«цели в жизни» (г = 0,33; р  = 0,001), «самопринятие» (г = 0,33; 
/7 = 0,001). а также суммарным индексом психологического 
благополучия (г = 0,42; /7 = 0,000). Отсюда следует, что экст
раверсия как личностная характеристика способствует пози
тивному функционированию, удовлетворенности человеком 
собой и собственной жизнью.

Для того чтобы выяснить причины такой взаимосвязи, 
следует подробнее остановиться на характеристиках психоло
гического благополучия, предложенных К. Рифф. Позитивные 
отношения с окружающими включают, по К. Рифф, умение 
сопереживать и быть открытым для общения, а также наличие 
навыков, ломогающих устанавливать и поддерживать контак
ты с другими людьми. Управление окружающей средой под
разумевает наличие качеств, которые обуславливают успеш
ное овладение различными видами деятельности, способность 
добиваться желаемого, преодолевать трудности на пути реали
зации собственных целей. Личностный рост предусматривает 
стремление развиваться, учиться и воспринимать новое. Нали
чие целей в жизни сопряжено с чувством осмысленности су
ществования, ощущением ценности бытия. Самопринятие от
ражает псзитивную самооценку себя и своей жизни в целом, 
осознание и принятие не только своих положительных ка
честв, но и своих недостатков.

Проанализировав характеристики психологического бла- 
гополучш, можно сделать вывод, что для проявления боль
шинства из них экстраверсия, как обращенность к внешнему 
миру, играет немаловажную роль.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют в 
пользу то 'О, что разные психотипы, дифференцируемые в ти
пологии К. Юнга, характеризуются специфическими особен
ностями психических защит и психологического благополу
чия.
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ОС ОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

ГОУ 1ШО «Иркутский государственный университет»

Рост преступности, особенно среди подростков, отмечае
мый офи1 ;иальной статистикой, актуализирует проблему про
филактики девиантного и делинквентного поведения. Для ус
пешного разрешения этой проблемы необходимо определение 
не только факторов асоциального поведения, что достаточно 
исследовано современной наукой (И. Б. Бойко, В. А. Никитин, 
М. Раттер), но и психологических особенностей этой группы 
детей

В психологии, как правило, акцент делается на личност
ные особенности детей, склонных к асоциальному поведению, 
таких как: агрессивность, тревожность, конформность, кон- 
фликтнос"ь (Ю. А. Клейберг, Б. Крэйхи, Л. М. Семенюк). Од
нако в соответствии с идеями ряда авторов, в том числе 
Г. Виткина, В. И. Моросановой, М. А. Холодной, первичными 
являются особенности восприятия и переработки информации, 
которые во многом предопределяют социальное поведение. 
С позиций психологии индивидуальных стилей это означает 
первичную, базовую роль когнитивных стилей по сравнению 
со стилями социальных взаимодействий.

Соответственно, при организации работы по профилакти
ке дестру1стивного поведения подростка необходим учет, пре
жде всего его когнитивного стиля.

Когнитивный стиль — это индивидуально-типологичес- 
кие особенности взаимодействия человека с информационным 
полем. В настоящее время психологи выделяют более 200 раз
личных когнитивных стилей (М. А. Холодная). Тем не менее, 
как отмечают многие специалисты в этой области, основопо
лагающим когнитивным стилем является полезависимость — 
поленезависимость (ПЗ — ПНЗ), характеризующая степень 
зависимости воспринимаемого человеком образа от фона, и 
импульсивность — рефлективность (ИМ — РФ), характери
зующая с<лонность человека к детальному продумыванию и 
прогнозированию своего поведения.
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Когнитивный стиль «полезависимость — поле:независи- 
мость» был предложен Г. Уиткиным в связи с изучением осо
бенностей поведения в поле в русле гештальтпсихологии. 
В понятии полезависимости — поленезависимости отражают
ся индивидуальные различия в способности когнитивной диф
ференциации, которая в сфере мышления проявляется как 
преобладание анализа или синтеза, а в сфере восприятия — 
как зависимость, независимость от перцептивного поля. ПЗ 
означает доминирование целого, недостаточное дифференци
рование частей в образе восприятия, неспособность преодо
левать контекст, необособленность отдельных раздражителей 
от их фона. ПНЗ соответствует способность восприр[имать це
лое как структурированное, вычленять стимулы из контекста.

Импульсивность (рефлективность — в соотв'^тствии с 
предположением Дж. Кагана) — это способность принимать 
решение быстро или медленно. Импульсивный стиль характе
ризуется как: быстрое принятие решения в ситуацю[ предъяв
ления нескольких альтернатив без учета всех факторов и анали
за всех альтернатив. Рефлективный стиль характеризуется как 
замедленный темп реагирования, тщательная прора(»отка всех 
возможных альтернатив и анализа признаков всех вариантов.

Когнитивные стили в частности (ПЗ — ПНЗ) 4 (ИМ — 
РФ) определяют формирование образа и способ взаимодейст
вия с информацией, а следовательно, и определяют особенно
сти поведения человека в различных ситуациях.

В связи со сказанным выше возникают вопросы: имеются 
ли статистически значимые различия по полезав лсимости- 
поленезависимости и рефлективности-импульсивности у де
тей, совершивших противоправные поступки? Если различия 
имеются, то каковы они?

Для выяснения этих вопросов было проведено исследова
ние на базе Центра временного содержания несовер1леннолет- 
них правонарушителей (ЦВСНП) при УВД Иркутсксй области 
(выборка детей, склонных к асоциальному поведению) и МОУ 
средняя школа № 5 г. Шелехова (выборка детей, не с <лонных к 
асоциальному поведению). В исследовании приняло участие 30 
человек в возрасте от 13 до 16 лет, из них 15 — находящихся в 
ЦВСНП и 15 — учащихся общеобразовательной школы, харак
теризуемых классными руководителями, учителями и одно
классниками как дисциплинированные, не склонные к асо
циальному поведению.
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На первом этапе исследования ставилась задача опреде
ления стагистически значимых различий по представленным 
выше когнитивным стилям. В ходе исследования было прове
дено две ;,иагностические методики.

1. Тес т «Включенные фигуры» — методика, направленная 
на изучение особенностей когнитивного стиля ПЗ — ПНЗ, со
стоящая из 30 заданий, в каждом из которых необходимо най
ти простую фигуру в составе сложной. При интерпретации 
учитывае1 ся время выполнения задания и количество пра
вильных С'тветов.

2. Методика, направленная на изучение когнитивного 
стиля MJV — РФ. Суть данной методики заключается в том, 
что испытуемому предлагается выполнить ряд стандартизиро
ванных заданий. Основными диагностическими критериями 
служит время до начала выполнения задания, общее время, 
затраченное на выполнение заданий.

Т а б л и ц а  1

Результаты диагностики

№

Н есоверш е!
правонард

1н олетн и е
1'ш ите.ш

№

Д ет и , о б уч аю щ и еся  в М О У  С О Ш

м егоди к а
вклю чсны е

ф и гя )а
ранг м етодика  

И М — РФ
ран г

м егоди к а
вк л ю ч ен н ая

ф и гура
ран г

м е т о л 1ка  
И М — И М

р а н 1

1 4,6 25,5 4 19,5 1 2 3,5 2 6,5
2 4,8 27,5 3 13 2 3,2 9,5 3 13
3 4,2 19 5 27 3 2,5 5 1 1,5
4 5 29,5 4 19,5 4 1,8 1 4 19,5
5 3,7 15 2 6,5 5 3,3 11 4 19,5
6 4,3 21,5 3 13 6 2,9 7 5 27
7 5 29,5 2 6,5 7 3,1 8 4 19,5
8 4,6 25,5 5 27 8 1,9 2 2 6,5
9 4,8 27,5 4 19,5 9 3,2 9,5 5 27
10 4,2 19 5 27 10 4,2 19 3 13
11 3,7 15 2 6,5 11 2,8 6 3 13
12 3,5 12,5 2 6,5 12 4,1 17 2 6,5
13 4,5 23,5 1 1,5 13 3,7 15 5 27
14 4.5 23,5 4 19,5 14 3,5 12,5 4 19,5
15 4,3 21,5 5 27 15 2 3,5 2 6,5
I 65,7 335,5 51 239,5 I 44,2 129,5 49 225,5

Ср. 4,38 3,4 Ср. 2,94 3,2

Исхо,1я из данных, полученных в результате исследова
ния, можь о сделать вывод о том, что подростки, совершавшие 
правонар> шения, более полезависимы, чем учащиеся общеоб
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разовательных школ, никогда не привлекавшиеся гравоохра- 
нительными органами. При этом среди выборки подростков, 
совершивших правонарушение, не было испытуемых, демон
стрировавших гибкую поленезависимость. В целом проведен
ное исследование позволило сделать следующие вывэды:

1) подростки, обладающие когнитивным стиле\ «полене
зависимость», не склонны к асоциальному поведениьэ;

2) среди подростков, совершивших правонарушения, пре
обладают испытуемые с полезависимостью;

3) статистически значимых различий между подростками, 
склонными и не склонными к асоциальному поведению, по 
показателям ИМ — РФ не обнаружено;

4) на выборке подростков, совершивших пра1$онаруше- 
ние, по показателю ИМ — РФ выделяются две различные 
группы; ПЗ — РФ и ПЗ — ИМ;

5) группа подростков-правонарушителей типа ПЗ — РФ 
характеризуется более высоким уровнем рефлексии и прогно
зирования поведения; характер их правонарушений связан с 
сознательным, заранее продуманным преступлением, направ
ленным на обретение материальных ценностей (г^габеж, во
ровство, вымогательство); склонны к гибким стратегиям за
щиты, заблаговременному обеспечению алиби;

6) группа подростков-правонарушителей типа ПЗ — ИМ 
характеризуется низким уровнем рефлексии и прогнозирова
ния поведения; характер их правонарушений связан с недос
татками самоконтроля и понимания последствий своего пове
дения, как правило, не связан с материальными ценностями 
(хулиганство, нарушение общественного порядка, \тон авто
мобилей); склонны к чистосердечным признаниям;

7) полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что профилактика асоциального поведения подростков 
должна включать систему тренингов, направленных на разви
тие когнитивного стиля «поленезависимость».

В дальнейшем планируется разработка и апроэация эф
фективных способов изменения когнитивного стиля у несо
вершеннолетних правонарушителей.
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ВОСТОЧНЫЕ ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ПРАКТИКИ ЙОГИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 

ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ГОУ ВПО Томский государственный университет

В последние 10— 15 лет восточные практики получили 
широкое распространение в России. Современная популяр
ность ин;,ийских учений в нашей стране переживает второй 
пик, значительно превосходя первый, пришедшийся на 60-е гг. 
прошлого столетия, когда йога распространялась среди веду
щих специалистов научно-технических институтов. В настоя
щий момент развиваются новые концепции, методики, подхо
ды и стили, при этом не столько в Индии, столько в России и 
странах СНГ, в частности, на Украине. Сегодня проводятся 
мировые чемпионаты по йоге, и йога-спорту на которых ин
дийские мастера не всегда занимают ведущие позиции. Со- 
временна>[ йога во многом отличается от своих индийских 
корней. По словам современных гуру это обусловлено необ
ходимостью преобразования методов для современного чело
века, общества, климата и развития йоги как системы в целом. 
В частности, в отличие от глубины веков, где в асаны (разно
образные позы и положения тела [1]) посвящали только из
бранных, в современном мире практика адаптируется для про
ведения занятий в фитнес клубах и подготовки спортсменов 
по различ 4ЫМ направлениям, от каратэ до фридайвинга.

Йога — единение (санскр.), способ жизни на земле, уче
ние, упоминаемое в самых древних источниках, отголоски ко
торого можно встретить практически во всех религиях и эзо
терических школах, метод самопознания, который начинается 
с совершенствования тела и заканчивается формированием 
духа

Археологические находки, позволяют с определенностью 
утвержда! ь, что учение йоги было известно уже за 2,5 тыс. лет 
до н. э. Именно к этому периоду относят изображения йогинов 
в характе])ных позах, найденные в раскопках древней культу
ры Мохеь джо-Даро [1]. Однако произведения древнего эпоса 
говорят о гораздо более раннем происхождении йоги. При 
этом эзотерическую историю йога ведет от Индии в глубь ве-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



ков к Древнему Египту, а от него — к еще более древним ле
гендарным цивилизациям — таким как Атлантида, Арктида 
и другим.

Карл Юнг считал, что о реальном знании индийской фи
лософии и философской практики нельзя было говорить до 
тех пор, пока усилиями француза Анкетиля дю Перрона Запад 
не получил Упанишады [2]. Что же касается более глубокого и 
всестороннего знания, то оно стало возможным благодаря 
трудам Макса Мюллера, издавшего в Оксфорде священные 
книги Востока. Вначале это знание оставалось пртеилегией 
специалистов — однако очень скоро теософское движение, 
вдохновляемое Е. Блаватской, завладело восточньши тради
циями и донесло их до самой широкой публики. С тих пор вот 
уже несколько десятилетий знания о йоге развиваются по двум 
различным направлениям: с одной стороны, йога — предмет 
самой строгой академической науки, с другой — она стала 
чем-то вроде религии, хотя и не развилась в церковную орга
низацию, несмотря на все усилия А. Безант и Р. Шта1шера.

В своей работе «Йога и Запад» К. Г. Юнг говорит о де
терминантах развития йоги в европейском общества [2]. Нау
ка, избегая религиозную проблематику фрустрирэвала по
требность человека в этой области, и когда религиозный метод 
(ранее на западе йога часто воспринималась как религия), об
ладающий непревзойденной по глубине философией, в то же 
время рекомендуется в качестве метода научного, тозволяю- 
щего получать контролируемый опыт, и тем самый удовле
творяет страсть ученого к фактам. Резюмируя, К. Г. Юнг еще в 
начале XX в. прогнозирует тотальный успех йоги на Запа
де [2].

Нас всегда интересовало, с какой целью люди начинают 
заниматься восточными практиками. Чего они ищут за гранью 
обычной жизни? Находят ли они там ответы на свои вопросы 
или просто бегут от рутины и быта повседневности? То есть, в 
процессе реализации данного проекта мы ставили перед собой 
цель выявления мотивации и внутренних смыслов современ
ных адептов восточных учений.

Для реализации задуманного, нами было проведено два 
исследования. С одной стороны, нами был использован фе
номенологический метод, позволяющий провести ь:ачествен- 
ный анализ субъективных переживаний испытуемого, и с 
другой, было принято решение использовать такие методики
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как СЖО и методика Рокича «Ценностные ориентации», по- 
зволяющ1'[е выявлять особенности ценностно-смысловой сфе
ры испыг/емых.

Респсндентом феноменологического метода является 
мужчина в возрасте 30 лет, медик по образованию, практи
кующий невропатолог, бывший преподаватель хатха йоги, 
представитель-инструктор Даосской йоги в Сибири, пережив
ший опыт путешествия за грань социального мира, что в итоге 
привело е 'о  к практике йоги.

В прс|цессе исследования нам удалось выяснить, что путь 
испытуемого к практике берет свое начало с момента кризиса 
идентичности, нестабильностью в обществе страха и перед 
жизнью, когда тот достиг критической точки. В тот период, 
получив трансперсональный опыт на практикуме по холо- 
тропному дыханию, он делает прорыв, возможно интуитив
ный, но вгрный, шаг на встречу своим страхам, своей «тени» 
(неверным, на наш взгляд был бы уход от реальности в зави
симость подобным опытам).

Испытуемый, решив уехать в бескрайние степи Узбеки
стана, как бы умирает и подобно фениксу воскресает вновь. 
Умер тот, кто боялся умереть от нищеты, отсутствия комфор
та, социального статуса. Вместо того чтобы биться в отчаянии, 
он не стах отвергать реальность. Взглянув своему страху в ли
цо, сам отказался от всего, что так боялся потерять.

Гекст респондента Анализ

ПерестроЙ1 са совсем доконала, мозги 
плавились. В 1992 г. учился в новоси
бирском Л'сде, сходил на холотропное 
дыхание и понял, что есть что-то еще. В 
то время литературы бьшо не так много, 
как сейчас, появились первые книги, еще 
в перепечагке, попали ко мне, я их про
читал, и вс; для меня изменилось

Страх перед социумом и 
альтернативы.
Холотропка дала возмож
ность прикоснуться к 
внутренней сути себя, ос
тановиться и обернуть 
взгляд внутрь, понять, что 
у  всего есть что-то еще, 
что-то вечное, наполнен
ное. Испытуемый решил 
узнать, насколько глубока 
кроличья нора_____________
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Перестройка, бардак, а тут такой опыт и 
перспективы другой жизни, бросил 
«мед», уехал в Узбекистан, взял только 
паспорт и деньги, и никаких вещей. Чув
ствовал такую легкость, как родился за
ново, ничто не держало, я старался ухва
тить свой кубический сантиметр шанса. 
Билет купил, а деньги оставшиеся ба
бушке на вокзале отдал. Ничего не надо 
было, ни к чему не привязывался

Бой с тенью. Все было 
неважно, ни д;/мал ни о 
будущем ни о прошлом, 
он просто был, почувство
вал свободу, полет, как 
крылья за спиной прореза
лись. Он сделал шаг на
встречу cBOHv страхам 
перед социумом —  остать
ся одному, без денег, еды 
и т. д.

Состояние свободы и не привязки: еду в 
поезде и нет ничего, ни чемоданов, ни 
пакетов, даже бутылки с водой не было, 
спокойно встал и вышел, когда захотел

«Взлом матрицы». 
Прочувствовал все одино
чество человечгского су- 
щества и принял это

По Узбекистану год скитался, периоди
чески нанимаясь на работу, проехал поч
ти всю страну, для этого купил билет, по 
которому можно было проехать всю 
страну, выходя и переоформляя его на 
станции. Путь свой выслеживал, он был 
тонким, как паутинка, еле ощутимым. 
Выходил можно сказать спонтанно, что- 
то незримое меня вело, очень тонкое, я 
боялся потерять нить. На работу устраи
вался к местным баям, за очень неболь
шие деньги. С каждым баем была целая 
история, чтобы уйти живым и невреди- 
мым и с паспортом_____________________

Обретение себя. 
Почувствовал нжий центр, 
ось, свою трансцендент
ность, свой путь, свою сво
боду

Потом приехал в Новосибирск, думаю, 
скажу всем, что теперь другой человек и 
уеду туда навсегда, но нет, решил ос
таться, понял, что в этом нет смысла и 
здесь тоже самое и можно здесь быть и 
жить. Закончил медицинский универси
тет, стал невропатологом, работаю в 
больнице. А  что, я же пью и ем, хожу в 
туалет, машину вот недавно купил, в 
общем, никаких иллюзий по поводу ма- 
териального мира не питаю__________ __

Горы стали горами, а реки 
реками. Одномерность та, 
от которой он так хотел 
убежать год н<‘1зад, стала 
вдруг наполненной, при
шло осознание того, что 
«битва» здесь, там где он, 
и что он может творить и 
созидать пространство 
вокруг
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Практика дает базу, возможности, про
странство н.округ. Понимаю свои желания 
потребности, я всегда верен себе в своих 
поступках. «Парень подошел в маршрут
ке, когда я читал книгу (о каких-то прак
тиках) и О'иул мне Новый завет, сказав, 
что эта книга всяка будет интересней. 
Раньше я ('ы наверное промолчал, молча 
бы афессировал, но я стал разговаривать 
с ним, выяснилось, что тот толком не зна
ет зачем eviy эта книга и что дает. И я 
объяснил зму (сформулировали вместе 
с ним) и  ̂то дает моя книга мне, т. е. 
гфактика д(;лает жизнь осознанной_______

Обретение практики йоги, 
как основы.
Подобные практики кроме 
физического здоровья и 
ощущения целостности 
своего тела дают понима
ние себя, своих чувств и 
потребностей. Практика 
йоги выступает некоторой 
опорой и вместе с тем от
правной точкой в состоя
ния

И ко1'да он, скитаясь по просторам постсоветского про
странства. оказался в положении нищего и асоциального чело
века, осознал, что на самом деле ничего ужасного не случи
лось. Погрузившись в свой страх, он обрел свободу. Пришло 
осознание того, что счастливым его делают не деньги и не со
циальный статус, что от этих мелочей не зависит, будет он 
жить или умрет, что он сам творец своего бытия. Отсутствие 
денег, по.южение раба у узбекских баев, недопустимое для 
советского гражданина, которое раньше он считал унизитель
ным для него, как для мужчины, не лишает его достоинства. 
Что никто не способен разрушить его стержень, даже отняв 
у него все:, ни страшная перестройка, ни другие катаклизмы 
и потрясения. Что это всего лишь трансформация реальности, 
ситуации в которые нужно идти. Это то, что делает жизнь жи
вой текучей и разнообразной, подобной потоку реки.

Таким образом, описанный опыт путешествия открывает 
нам феномен преодоления страха перед жизнью, рождение 
нового си.1 ьного человека открытого миру.

Стра> перед жизнью, обусловлен, на наш взгляд, кроме со
циальных страхов, страхом смерти в одиночестве еще и чувст
вом трево'и перед неразрешимыми вопросами вроде «Что я та
кое?» и «Почему я существую?». Сознание должно дойти до 
какого-то критического пункта в своем развитии, чтобы заме- 
тигь таинственность человеческого существования. Такой мо
мент, по мнению М. Бубера (религиозного философа и писате-
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ля), может наступить не раньше, чем человек осо:;нает свое 
одиночество. Он пишет; «Более всего склонен и наилучшим 
образом подготовлен к самосознанию человек, ощущающий 
себя одиноким, т. е. тот, кто по складу характера или под влия
нием судьбы, юти вследствие другого, остался наедине с собой. 
Кому удалось в этом опустошающем одиночестве встретиться с 
самим собой, в собственном «Я» увидеть человека [ ц р т . п о ; 6].

Далее, анализируя представленный феномен, и го1юря о ста
новлении человека, открытого миру и пониманию т  ого мира, 
целесообразно обратиться к работам гуманистически?: психоло
гов, посвященных проблеме самоактуализации. Самоактуализа
ция означает полное, живое, открытое и бескорыстное пережива
ние, когда человек полностью посвящает себя пережизанию мо
мента. В подобные моменты индивид является целико1л и полно
стью человеком. Это момент, когда Я реализует самого себя.

Таким образом, в проведенном феноменологическом ис
следовании мы встретились с уникальным опытом становле
ния человека.

Второй этап нашего исследования, в котором были ис
пользованы количественные методы, включил в себл выборку 
из семи человек, длительное время занимающихся телесно
ориентированными практиками, такими как; хатха йога, тан
тра-йога, даосская йога, «Гурджиевские движения», спонтан
ные танцы и др. Возраст испытуемых варьируется ог 21 до 46 
лет. Из них четыре женщины и трое мужчин. С испытуемыми 
было проведено анкетирование при помощи методик СЖО и 
методики Рокича «Ценностные ориентации».

По результатам методики Рокича следует, что в фуппе 
адептов телесно ориентированных практик наиболее выраже
ны следующие терминальные ценности (убеждения в том, что 
конечная цель индивидуального существования стоит того, 
чтобы к ней стремиться): развитие, предполагающее работу 
над собой; свобода; любовь; уверенность в себе; творчество.

Наиболее важные инструментальные ценности (убежде
ния в том, что какой-то образ действий или свойство личности 
является предпочтительным в любой ситуации) для «тинного 
йогина это: твердая воля, терпимость, честность, чувство юмо
ра, независимость.

Из вышеперечисленного можно предположить, что люди 
обращаются в практику для того, чтобы бесконечно и неотвра
тимо совершенствуясь физически и духовно, достигать со
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стояния внутренней гармонии и свободы от внутренних про
тиворечии и сомнений, для них является важным духовная 
близость (; любимыми людьми, они независимы в суждениях и 
поступках. Это творческие люди, готовые развиваться. Для 
них важно умение настоять на своем, не отступать трудно
стям, быть честными и искренними. Вместе с тем они при- 
слушивак'тся к мнению других и умеют прощать ошибки и 
заблуждения других.

Но результатам наших исследований мы получили сле
дующее представление об адептах восточных учений; Это лю
ди, стремящие к внутренней гармонии, сконцентрированные 
на себе, но не замкнутые, стремящиеся к постижению сути 
бытия, занимающие активную жизненную позицию, при этом 
им coBepDieHHO не важно общественное признание. Они ведут 
творческий образ жизни, полны жизненной энергии, стремятся 
к осмыслгнности в каждый момент времени своей жизни. 
Многое задуманное в их жизни осуществилось. Они ставят 
четкие цели перед собой и их достигают. Окружающий мир не 
вызывает беспокойства, они мужественно преодолевают экзи
стенциальные кризисы, выбор и ответственность не пугает 
таких людей, они спокойны и уравновешенны. К слову ска
зать, мно1'ие из испытуемых достаточно эффективно смогли 
реализовать себя в социальной и общественной жизни, подоб
рав именно то занятие, которое приходится им по душе.
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Е. В. Гузеева

ВЛИЯНИЕ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ 
НА УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Проблема счастья волновала людей во все времгна, о нем 
писали мыслители, философы, поэты. В то же врем? психоло
ги долго игнорировали эту тему, делая акцент, в первую оче
редь, на негативных явлениях человеческой жизни — депрес
сии, стрессах, отрицательных эмоциях.

Однако является ли отсутствие депрессии показателем 
психологического благополучия? Как правило, люди стремят
ся не к отсутствию страданий, а к чему-то больигему — к 
удовлетворенности своей жизнью, к ощущению внутренней 
гармонии, к счастью.

За последние 10— 15 лет уровень удовлетвореньости жиз
нью в России существенно снизился. По этому пэказателю 
наша страна занимает предпоследнее место в списке из сорока 
опрошенных государств, уступая даже Индии и Нигерии. 
Кроме того, результаты исследования однозначно п(1казывают 
отсутствие четкой взаимосвязи между покупательской спо
собностью населения и уровнем их удовлетворешости [4]. 
Таким образом, становится очевидным, что для счастья внеш
ние условия играют далеко не главную роль. В то же время 
очень многие исследования ограничиваются выявлением 
влияния объективных показателей (материального благополу
чия, образования, возраста и т. д.) на степень удовлетворенно
сти человека своей жизнью [1]. Но известно, что никэгда нель
зя предсказать уровень счастья людей, основываясь лишь на 
анализе видимых данных.

Таким образом, мы вправе предположить, что существует 
еще некоторое условие для субъективного благополучия чело
века. На наш взгляд, эту роль выполняет наличие смысла жиз
ни. Все более распространяющееся субъективное ощущение 
его утраты у многих людей является основной причиной не
удовлетворенности, отрицательных эмоций, которые;, в конеч
ном итоге, и ведут к восприятию своей жизни как несчастли
вой. При этом часто выход из данной ситуации люд ̂  пытают
ся найти в погоне за материальными благами, здоровьем и
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другими подобными явлениями. Безусловно, нельзя отрицать 
роль этих факторов в степени удовлетворенности человеком 
своей жи'1нью. И все же мы вынуждены признать, что, если 
они являн)тся единственным наполнением человеческой жиз
ни, вряд ли она будет восприниматься как счастливая.

С учетом вышесказанного основной целью данного иссле
дования стало выявление влияния осмысленности жизни на 
уровень счастья на примере студентов философского факуль
тета Томского государственного университета (ТГУ) и Том
ского техникума информационных технологий (ТТИТ). Вы
борку сосгавили 46 человек в возрасте от 17 до 20 лет. При 
этом испс'льзовались следующие методики: тест смысложиз
ненных 0 1 >иентаций (СЖО) и эмоциональный тест М. Фордай- 
са, в котором респонденты должны были оценить уровень 
своего счг.стья (несчастья) по десятибалльной шкале.

В результате были выявлены достоверные различия меж
ду двумя )'руппами по всем субшкалам теста СЖО и показате
лям эмоционального теста М. Фордайса; причем показатели 
студентов ТГУ оказались выше соответствующих показателей 
студентов ТТИ'Т по обеим методикам (см. табл. 1). Это может 
быть вызвано разными причинами.

Т абли ца 1

Средний Средний
показатель показатель

у студентов ТГУ у студентов ТТИ Т
Счастье 7,78 6,00
Осмыслен! [ОСТЬ жизни 107,13 88,48
Цели в жизни 31,69 26,04
Процесс жнзни 32,04 25,91
Результативность жизни 26,52 20,61

Во-первых, на наш взгляд, у студентов университета из
начально более выражена субъектная позиция. Проведенные 
беседы со студентами техникума показывает, что большинст
во из нш выбирали учебное заведение случайным образом; 
для многих обучение не обладает личностной значимостью, 
является ответом на требования родителей или способом из
бежать призыва в армию.

Конечно, мы можем предположить, что подобные явления 
встречаются и у студентов университета; однако значительно
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более сложные условия поступления и обучения прецполагают 
определенную целеустремленность, осмысление своих действий. 
Кроме того, обучение на факультете философии способствует 
возникновению и усилению рефлексии, размышлениям о смысле 
своей жизни и т. д. В то время как у студентов техни1сума прак
тически отсутствует преподавание гуманитарных дисциплин, все 
обучение имеет выраженную практическую направленность.

Во-вторых, по некоторым данным в юношеском возрасте 
девушки характеризуются более высоким уровнем осмыслен
ности жизни, чем юноши [6]. А так как среди студентов тех
никума основную часть составляли юноши (87 %); а в универ
ситете — девушки (78 %), мы вправе утверждать, чго гендер
ные различия также оказали свое влияние на результаты.

Корреляционный анализ выявил наличие в обеих группах 
статистически значимых прямых связей между показателями 
смысложизненных ориентаций и уровнем счастья. Примеча
тельно, что численное значение коэффициентов корреляции у 
студентов ТГУ и ТТИТ было практически одинаковым. 
То есть, в данном случае, полученные результаты (наличие 
взаимосвязи между осмысленностью жизни и уровнем сча
стья) оказались независящими от места обучения, половой 
принадлежности, уровня осмысленности жизни.

Следующая выявленная закономерность заключается в 
том, что уровень счастья оказался в обеих группах &элее всего 
связан с осмысленностью настоящего и менее всего — с целя
ми жизни (см. табл. 2). На первый взгляд, факт достаточно па
радоксальный, ведь период юности, молодости обычно связы
вают с направленностью на будущее. Однако ему мэжно най
ти некоторое объяснение.

Таблица 2

Показатели

Коэффициент 
корреляции 
Спирмена 

у студентов 
ТГУ

Коэффициент 
корреляции 
Спирмена 

у (тудентов 
ТТИТ

Счастье —  осмысленность жизни 0,64 0,62
Счастье —  цели в жш ни 0,49 0,42
Счастье —  процесс жизни 0,73 0,71
Счастье —  результативность жизни 0,69 0,56
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в. Э. Чудновский отмечает, что юношеский возраст — это 
период псиска оптимального смысла жизни, который, однако, 
«осложнжгтся тем парадоксальным обстоятельством, что вы
бор главнэй линии жизни приходится на ту пору, когда у че
ловека еще мало знаний и опыта». В то же время образова
тельный процесс в школе и вузе недостаточно осуществляет 
личностн} ю подготовку молодого человека к выбору «главной 
линии» своей жизни [5].

Таким образом, юность, создавая внутренние условия, 
благоприятные для того, чтобы человек начал задумываться 
для чего с н живет, в то же время не дает средств, достаточных 
для решения этой задачи. Возможно, именно поэтому счастье 
для молодых людей связано, в первую очередь, с настоящим, а 
не с планЕМи на будущее.

Инте])есен тот факт, что взаимосвязь счастья и удовлетво
ренности прожитой жизнью оказалась в обеих группах доста
точно сильной. Кроме того, у студентов ТГУ коэффициент 
корреляции между этими показателями почти равен соответ- 
cтвyющe^y коэффициенту между показателями «процесс 
жизни» и «счастье».

Мы ^[oжeм предположить, что этот парадоксальный факт 
связан с С1С0бенн0Стями восприятия и понимания студентами 
вопросов, связанных с удовлетворенностью самореализацией. 
Например, читая утверждение «Я не добился успехов в осуще
ствлении своих жизненных планов», молодой человек, пони
мая, что ciH еще только начинает сознательную жизнь, может 
оценивать данное утверждение с точки зрения настоящего — 
насколько сейчас он продвигается к целям. Аналогичная си
туация мс'жет наблюдаться и с утверждением «Если бы мне 
пришлось сегодня подводить итог моей жизни, то я бы сказал, 
что она была вполне осмысленной».

Таким образом, на наш взгляд, сложно говорить об удов
летворенности прошлой жизнью у молодых людей в возрасте 
17— 18 лет. Скорее всего, выражая степень своего согласия с 
утверждениями теста СЖО, относящимися к данной шкале, 
респонденты пытались представить себе, как будет в будущем 
выглядеть для них прожитая жизнь.

До С1 .Х пор мы рассматривали, каким образом осмыслен
ность жизни влияет на уровень счастья. В то же время, необ
ходимо 0 1 ’метить, что применявшийся нами метод корреляци
онного анализа не позволяет устанавливать, какая из взаимо

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



связанных переменных является следствием, а какгя — при
чиной. Мы можем предположить, что счастье, субъективное 
благополучие могут, в свою очередь, оказывать некоторое 
влияние на восприятие своей жизни как осмысленной. «Сча
стье, удовлетворенность жизнью — достаточно устойчивые 
структуры личности, которые не только определяюпся лично
стными особенностями, но и сами влияют на личнссть, на ее 
качества, на отношения к окружающему миру», — утвержда
ют И. А. Джидарьян и Е. В. Антонова [2, с. 86].

Таким образом, результаты эмпирического исс1 едования 
подтверждают наличие положительной взаимосвязи между 
уровнем счастья и осмысленностью жизни.
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6. Ященко Е. Ф. Исследование ценностно-смыс.тового ас
пекта самоактуализации студентов // Вопросы психологии. — 
2007. — Вып. 1 — С. 15—21.
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А. С. Денисенко

ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

ФГОУ в п о  «Северо-Кавказская академия государственной 
службы». Пятигорский филиал

В современных условиях работа руководителей разных 
должностей становится все более эмоционально напряженной, 
растет ответственность за результат деятельности подчинен
ных подразделений при дефиците материальных, трудовых, 
финансов1>1х ресурсов. Изменяются функции руководителей 
разных уэовней управления. Часто личностный потенциал 
управлен1 [ев оказывается ниже или выше занимаемой должно
сти. Несо jepuieHCTBO управленческой вертикали, в свою оче
редь, пршюдит к конфликтам, личностным деформациям, раз
личного рода заболеваниям среди руководителей и их подчи
ненных, а также к высокой текучести кадров на всех управ
ленческих уровнях.

Раскрытие природы деформации личностных качеств ру
ководителя является чрезвычайно трудной задачей, поскольку 
существуют многообразные и сложные связи между проявле
ниями де(|)ормации в служебной деятельности и личностной 
сущностью.

Соглеюно выводам психологов, у подавляющего числа 
управлен1 [ев профессиональная деформация заключается 
в психологической дезориентации из-за постоянного давления 
на них кшс внешних, так и внутренних факторов. Она выража
ется в высоком уровне агрессивности, неадекватности в вос
приятии людей и ситуаций, наконец, в потере вкуса к жизни. 
Все это порождает еще одну общую для многих управленцев 
проблему: неспособность к эффективному самосовершенство
ванию и развитию.

Анализируя проблему специфических изменений лично
сти руководителя при профессиональной деформации, пред
ставляете;! возможным отразить лишь те из них, которые от
ражаются в негативных социально-психологических проявле
ниях, связанных со стойкими, малообратимыми изменениями 
личности, достаточно очевидными для окружающих и самого 
руководт еля в контексте его поведения.
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Как правило, к таким изменениям относят: черствость, 
ненависть к людям, жестокость, нежелание принимг.ть чужую 
боль на себя, отсутствие милосердия и гуманности, низкую 
коммуникабельность, отсутствие гибкости и тактичности, не
порядочность, лживость, безнравственность, лень, нетерпи
мость к чужому мнению, хамство, грубость, злобу.

Профессиональная деформация личности может носить 
эпизодический или устойчивый, поверхностный или глобаль
ный характер. Особенности деформации может определять не 
только профессия, но и высокое должностное полохение. Ру
ководящий работник, постоянно отдающий приказы, подвер
жен опасности возникновения у него чувства превосходства 
или даже высокомерия, что ослабляет его способность к само
критике, адекватному восприятию реальности.

Одним из свидетельств профессиональной деформации 
личности у руководителей различного ранга является админи
стративный восторг. Это своеобразное психологическое со
стояние, выражающееся в чрезмерном увлечении администри
рованием, упоении своей властью. Также частыми случаями 
профессиональной деформации являются административный 
произвол и управленческая эрозия («порча» властью) [1]. Дли
тельное пребывание на руководящей должности приводит 
к тому, что со временем эффективность деятельное! и руково
дителей уменьшается, решения, которые принимает руководи
тель, становятся все менее эффективными и рациональными. 
Власть как организующая и направляющая сила, как говорят, 
«портится».

Наибольшая опасность угрожает тем, кто занимает наи
высшие должности. Это связано с тем, что в процессе реали
зации руководящих функций контроль над другими людьми 
приносит человеку все большее удовольствие. В этом случае 
человек не столько озабочен интересами дела, сколько стре
мится к доминированию или господству. Общественная поль
за заменяется личным удовольствием и упоением властью. 
Увеличение власти не дает полного удовлетворения. Наобо
рот, оно вызывает еще большее стремление контрэлировать 
других, влиять на них. Чем больше власти, тем сильнее тен
денция к ее расширению. Такие руководители становятся все 
более эгоцентричными. Проблема сохранения и расширения 
властных полномочий становится для них важнейшей. Они 
постоянно расширяют сеть контролирующих или репрессив
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ных средств. Возникновение и развитие управленческой эро
зии не заиисит от стиля руководства. Ей подвержены управ
ленцы, исповедующие как демократический, так и авторитар
ный стиль.

Основным методом профилактики управленческой эрозии 
является ротация людей на руководящих должностях. Поэто
му во М1:0 гих организациях определен максимальный срок 
выполнения руководящих функций. По прошествии опреде
ленного вэемени руководство поручается новым людям, кото
рые демонстрируют, как правило, большую инновационность, 
творчества и энтузиазм.

РукоБОдители в силу своей напряженной деятельности 
находятся под влиянием профессиональных стрессов. Долго
временную реакцию или синдром, возникающий вследствие 
продолжительных профессиональных стрессов, принято назы
вать «Синдромом эмоционального сгорания» [2].

«Сгоранию» больше подвержены те люди, кто работает 
страстно, с особым интересом и высокой мотивацией; люди, в 
течение долгого времени помогающие другим, начинают чув
ствовать разочарование, если не удается достичь того эффекта, 
которого они ожидали. Такая работа сопровождается чрезмер
ной потерей психической энергии, приводит к хронической 
усталости (изнурению) и эмоциональному истощению и как 
результат — беспокойству, раздражению, гневу, пониженной 
самооценке.

Если говорить об управленческой деятельности, то необ
ходимо О 'метить, что она отличается исключительной слож
ностью, лредставляя собой единство объективных и субъек
тивных переменных, требований к технологической и комму
никативной компетентности. С одной стороны, управленче
ские отношения в системе «руководитель — подчиненный» 
определяьэтся особенностями социально-экономической сис
темы обаества, с другой — складываются между людьми и 
поэтому обусловлены особенностями их сознания.

Деятельность руководителей характеризуется высокой 
интенсивностью, насыщенностью действий, частым вмеша
тельством внешних факторов, широкой сетью контактов раз
ного уровня, преобладанием непосредственного речевого 
(устного) общения с другими людьми.

У руь:оводителей с высоким уровнем эмоционального ис
тощения наблюдается редуцирование личных достижений:
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снижение уровня притязаний, отказ от ранее поставленных це
лей, перекладывание ответственности за решение п]зоблем на 
других и т. п. Эмоциональное истощение часто сопровождается 
мотивационной и установочной деформацией, что, очевидно, 
является защитной реакцией организма от психологических 
стрессов. В процессе управленческой деятельности необходимо 
осуществлять психологическое вмешательство в процесс вос
становления психо-энергетических ресурсов и профессио
нальной мотивации управленческого персонала.

Стратегия психологической помощи при эмоциональном 
выгорании в процессе профессиональной деятельности долж
на стать неотъемлемой частью корпоративной программы по 
психологическому обеспечению здорового труда и отдыха 
управленческого персонала, что крайне необходимо в услови
ях трансформационных процессов, происходящих в нашей 
стране.

Список использованной литературы
1. Адибекян О. А. Социология и психология обществен

ной среды. — Пятигорск, 2003.
2. Сущенко С. А. Социальная психология. — Ростов н/Д, 

2005.
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д. Б. Дондокова

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПОДРОСТКОВ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Семь;! — древнейшее устройство на земле, и она занимает 
важное Mticio в человеческом обществе. Это одна из величай
ших ценностей, созданных человечеством за всю историю 
своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная 
общность не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, 
сохраненри, упрочении заинтересовано общество, государст
во; в прочной, надежной семье нуждается каждый человек не
зависимо эт возраста [1].

На протяжении всей истории крепкие семьи были залогом 
стабильности и благополучия. Однако современные семьи пе
реживают кризис, существуя в мире постоянных конфликтов, 
ссор, жестокого обращения с детьми, алкоголизма и других 
проблем. Многочисленные ссоры, возникающие между супру
гами на почве ревности, измены, финансового неблагополучия 
приводит к кризису семейных отношений. Этот кризис сопро
вождается постоянными конфликтами, происходящими 
на глазах у детей. Особенно тяжело и эмоционально переносят 
эти конфликты подростки в силу своих физиологических 
и психических изменений.

OдниvI из самых тяжелых потрясений для подростка явля
ется разве д родителей. В настоящее время развод как явление 
оценивается неоднозначно. Если раньше его интерпретирова
ли однозначно отрицательно — как угрозу семье, то сейчас 
возможно :ть расторжения брака рассматривается как неотъ
емлемый компонент семейной системы, необходимый для ре
организации ее в тех случаях, когда сохранить семью в преж
нем составе и структуре невозможно. С одной стороны, оче
видно, что развод может играть положительную роль в случа
ях, если дгструктивные процессы в отношениях между супру
гами завели семейную жизнь в тупик. Следует учесть, что 
подростки в конфликтных семьях чувствуют себя намного ху
же и тяжелее переносят стрессовые ситуации, чем подростки 
из разведе нных семей. Поэтому развод в таких случаях можно 
считать в ,1ходом из тупика. С другой стороны, несомненно.
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что развод наносит вред семье, обществу, психологическая 
травма от него занимает второе место после утраты умершего 
близкого родственника [2].

Развод заставляет подростка по-новому взгляну гь на себя 
и на своих родителей. Его собственное «Я» сильно страдает в 
такой ситуации — особенно, когда подросток начинает винить 
себя за то, что случилось в семье, или сталкивается с трудно
стями, связанными с отношением окружающих к подобным 
ситуациям. Чтобы восстановить самоуважение, пострадавшее 
в результате распада семьи, а также справиться со стрессом, 
вызванным домашними конфликтами, дети разведенных или 
живущих порознь родителей совершают поступки, связанные 
с риском для их здоровья (курение, употребление алкоголя и 
наркотиков и т. п.).

После развода родителей подростку предстоит приспосо
биться к отсутствию одного из них — причем нередко именно 
того, к которому он был больше всего привязан. Если разве
денный родитель вступает в новый брак, что обычно и проис
ходит, то подросток сталкивается с необходимостью приспо
сабливаться к мачехе или отчиму. Отношение подростка к от
чиму (мачехе) во многом определяет его отношение к новой 
семье в целом. Также взаимоотношения единокровных и свод
ных братьев и сестер могут стать источником семе)™ых про
блем.

Положительное воздействие на успешность преодоления 
подростками психологической травмы развода ока;ывает от
крытое обсуждение с ними ситуации развода. Табуирование 
темы развода, уход от «лишних» вопросов, равно как и обви
нение в адрес второго родителя, приводил к вытеснению и по
давлению значимой для подростка проблемы и, в конечном 
счете, невротизации и искажению его личностного р:1звития.

В связи с неуклонно растущим количеством риводов, а 
также нескончаемой полемикой о том, что означает семейный 
разрыв для детей (Gill, 1992), ученые потребовали представить 
серьезные доказательства влияния родительского развода на 
дальнейшую жизнь детей. И такие доказательства были пред
ставлены исследованием, проведенным на основе длительного 
изучения группы американских детей, рожденных М(;жду 1965 
и 1970 гг. Исследование базировалось на обширные данных, 
почерпнутых из «Общенационального обследования детей». 
В нем рассматривалось, каким образом развод родителей ска
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зывается детях в период их взросления. После учета всех 
демографических, психологических и экономических особен
ностей было выяснено, что дети разведенных родителей в два 
раза чаще сталкиваются с проблемами в собственном браке, 
чем дети неразведенных. Одной из причин данных проблем 
является ршрушение идеала любовных отношений на примере 
родителе?. После расставания идеальной пары собственных 
родителей, многие люди, начиная с подросткового возраста 
«погружаются» в собственные сексуальные, беспорядочные 
отношения и продолжают их на протяжении многих лет своей 
жизни [3],

11ри С1ценке влияния развода на подростков часто исходят 
из предположения, что он приводит к ослаблению родитель
ских чувсгв разведенных супругов. Но на самом деле так бы
вает не всегда. Встречаются родители, которые мало интере
суются свэими детьми пока состоят в браке, но становятся бо
лее внимЕтельны и заботливы, когда он распадается. Некото
рые испытывают вину перед ребенком за развод и всячески 
стараются ее загладить.

Очен1> полезно, если после развода и отец и мать получа
ют возможность беспрепятственно встречаться со своими 
детьми (при условии положительного влияния на них). При 
благоприятных же условиях, если детям позволяется видеть 
живущих отдельно родителей всегда, когда захочется, нерв
ные расстройства у них сводятся к минимуму. В некоторых 
случаях пэи разводе родителям присуждается право на совме
стную опеку. При совместной опеке ни отец, ни мать не испы
тывают тсго напряжения, которое выпадает на долю родителя, 
полностьи) отвечающего за судьбу ребенка (Med, 1986). Такие 
соглашения между отцом и матерью требуют от обеих на
стоящей орелости родительских чувств и взаимных уступок, 
иначе обсуждение вопроса воспитания детей грозит перерасти 
в крупнуьэ ссору и привести к дальнейшему ухудшению от
ношений. С каждой из сторон должны присутствовать добрая 
воля и желание найти общий язык — только тогда соглашение 
действительно поможет родителям помочь своему ребенку 
пережить этот нелегкий период его жизни (Kolata, 1988) [3].

В заключение хотелось бы отметить, что в современной 
России существует очень много семей переживающих кризис 
семейных отношений. Одна из актуальных проблем состоит в 
том, что в стране отсутствует четко выработанная система по
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мощи в данных проблемах. Появление разработанной на вы
соком профессиональном уровне системы помощи проблем
ным семьям, развитие центров семейного посредничзства спо
собны уменьщить количество разводов в стране и гомочь се
мье в разрещении психологических конфликтов с наименьщи- 
ми психическими травмами, в первую очередь, для детей.
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л. в. Дробинина

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАТИВНОЙ 

КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТИ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИЛ'о 06-06-80216

Сфер! производства инноваций, возникшая в конце XX в., 
стала основным фактором развития мира, в основе которого 
лежат широкие общественные преобразования в различных 
сферах жизнедеятельности. Для того чтобы эти позитивные 
трансформации в обществе происходили непрерывно, необхо
димо удилить особое внимание человеческому ресурсу 
(П. Г. Щедровицкий, 2003). Человека следует рассматривать с 
точки зрения комплекса его личностных особенностей, позво
ляющих ему не только принимать, но и создавать новое. Сре
ди основных особенностей личности инноватора можно выде
лить гибкость и наличие творческого подхода к восприятию 
действительности. Гибкость предполагает способность быстро 
и эффективно перестраивать свои установки, навыки и спо
собности в соответствии с появлением и распространением 
инновационных волн (С. А. Богомаз, В. А. Непомнящая, 2007). 
Творческая составляющая личности (креативность) выражает
ся в любознательности, развитом воображении, ориентиро
ванности на познание сложных явлений и на поиск неорди
нарных путей решения жизненных задач, самостоятельности и 
настойчиЕ ости, отстаивании своих идей вне зависимости от 
мнения 0 1 сружающих и гарантии успеха. В связи с тем, что 
широкие общественные преобразования сопряжены с весьма 
экстремальными и стимулирующими развитие стресса усло
виями (социальными, экономическими, политическими, ин
формационными, природными), у современного человека мо
жет наблюдаться общее снижение чувства безопасности и за
щищенности и, как следствие, возникать чувство тревоги в 
ситуации неопределенности. Это также может отражаться на 
мировоззрении людей, их убеждениях, смыслах, переживани
ях, образе жизни и стиле поведения. Поэтому наряду с гибко
стью и кргативностью человеку, вовлеченному в инновацион- 
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ный процесс необходимо обладать достаточными адаптацион
ными способностями и общим психологическим благополучи
ем, субъективно выражающимся в ощущении счастья, удовле
творенности собой и собственной жизнью.

Выделенные на основе анализа отечественной и зарубеж
ной литературы личностные особенности человека (гибкость, 
креативность, адаптивность и общее психологическое благо
получие) могут отражаться в его психологическо1 1 живуче
сти— жизнестойкости, детерминирующей, на мсй взгляд, 
развитие личности, вовлеченной в инновационные процессы. 
В доказательство этому я предлагаю рассмотреть »:изнестой- 
кость как интегральную характеристику инновативнэй компо
ненты личности.

Понятие жизнестойкости, введенное С. Мадди в 90-х гг. 
XX в., представляет собой «личностную установку, лежащую 
в основе экзистенциальной отваги или «мужества быть» 
(П. Тиллих, 1995). Данная установка отражает «психологиче
скую живучесть и расширенную эффективность человека» 
(С. Мадди, Д. Кошаба, 1996), проявляющуюся в его вовлечен
ности в происходящее, разумном влиянии на себя, и принятии 
риска. Жизнестойкость как черта личности позволяет адапти
роваться в стрессогенных условиях, эффективно справляться с 
дисстресом и всегда в направлении личностного роста и раз
вития творческого потенциала. Это обусловлено постоянным 
выбором будущего, лежащим в основе жизнестойкости. 
С. Мадди считает, что выбор будущего, выбор неизвестности 
и тревоги способствует притоку нового опыта и создает опре
деленный потенциал и перспективу для развития личности. 
Впоследствии, с течением времени, мышление и товедение 
человека становится более гибким, сложным и индивидуали
зированным благодаря психологическому росту и энергичной 
работе когнитивных функций. В широком смысле »:изнестой- 
кость служит отражением витальности, той жизненной силы, 
которая позволяет человеку поддерживать баланс со средой и 
способствует возникновению у него «субъективного чувства 
живости и энергии» (Р. Фредерик, 1997), детерминирующего, 
по мнению Р. Эммонса, личное (эмоциональное и когнитив
ное) благополучие людей (Р. Эммонс, 2004).

В качестве экспериментального подтверждения выдвину
того предположения (интегрального характера) было проведе
но исследование, в котором приняло участие 223 респондента
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в возрасте от 17 до 45 лет. Им было предложено выполнить 
методику «Жизнестойкость» (автор С. Мадди), позволяющую 
оценить такие личностные свойства как вовлеченность, кон
троль и с1 лонность к риску. Кроме того, часть из них порабо
тали с методиками; «Томского опросника ригидности» (ТОР, 
автор Г. Ei. Залевский), измеряющего показатели актуальной, 
сензитивной и установочной ригидности, «Личностной креа
тивности); (ЛК, автор Е. Е. Туник), включающей следующие 
показателя; любознательность, сложность, воображение и 
склонность к риску, «Шкалой психологического благополу
чия» (Ш11Б, автор К. Рифф), измеряющей само принятие, пози
тивные отношения с окружающими, автономию, управление 
окружаюи1 ей средой, цель в жизни, личностный рост, а также 
с опросником Социально-психологической адаптации (СПА, 
авторы К. Роджерс и Р. Даймонд).

В ходе статистической обработки были вычислены сред
ние значетия и ошибка среднего показателей жизнестойкости 
(вовлеченность 35,65 ± 0,64 баллов; контроль 30,05 ± 0,51 бал
лов; риск 18,14 ±0,41 баллов; итоговый показатель 83,8 ± 1,4 
балла, п = 223).

Выполненный корреляционный анализ полученных дан
ных позволил выявить статистически значимые отрицатель
ные корреляционные связи показателя риска шкалы жизне
стойкости с актуальной, сензитивной и установочной ригид
ностью (;• = —0,520, р  = 0,003; г = —0,548, р  = 0,001; г = —
0,464, р  = 0,005, соответственно, п = 35) и итогового показате
ля жизнестойкости с итоговым показателем ТОР (г = —0,386, 
р  = 0,022) Результаты свидетельствуют в пользу того, что лю
ди, облад1 ющие жизнестойкостью, способны гибко реагиро
вать на изменения внешней ситуации. Наряду с этим, склон
ность к ряску в большей степени, чем вовлеченность и кон
троль способствует расширению адекватных поведенческих и 
эмоциона.1ьных реакций на появление нововведений.

В хо^е статистического анализа были выявлены значимые 
корреляционные связи показателей контроля и риска методики 
жизнестойкости с показателем сложности методики ЛК 
(г = 0,250, р  = 0,001; г =0,195, р  = 0,010, соответственно, 
п = 174), г также показателя контроля с показателем любозна
тельность методики ЛК {г = 0,253, р  = 0,001) и итогового пока
зателя жизнестойкости с итоговым показателем личностной 
креативности (г = 0,208, р  = 0,006). В целом по результатам
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анализа можно утверждать, что жизнестойкость, благодаря 
энергичной работе когнитивных функций, сопровсждающей 
выбор будущего, может способствовать формированию дивер
гентного мышления, свойственного для творческой личности. 
Так, люди, обладающие высоким уровнем контроля и риска, в 
большей степени ориентированы на познание сложных явле
ний и на поиск неординарных путей решения жизненных за
дач. Они самостоятельны и настойчивы, готовы отстаивать 
свои идеи, вне зависимости от мнения окружающих и гаран
тии успеха.

Итоговый показатель жизнестойкости оказался в сильной 
степени связан со значениями субшкал психологического бла
гополучия: позитивное отношение к другим, автономность, 
контроль над окружающими, личностный рост, наличие цели 
и принятие себя (г = 0,355, р  = 0,000; г = 0,406, р  = 0,000; 
г = 0,612, р  = 0,000; г = 0,381, р  = 0,000; г = 0,502, р  = 0,000; 
г = 0,5711, р  = 0,000, соответственно, п =  192). Исхсда из по
лученных результатов, можно прийти к заключению о том, что 
жизнестойкость напрямую связана с общим уровней психоло
гического благополучия. Людей, обладающих высокими пока
зателями вовлеченности, контроля и риска можно о>;арактери- 
зовать как открытых, гибких, способных прийти к компромис
су и обладающих наличием навыков, помогающих > станавли- 
вать и поддерживать контакты с другими людьми. При этом 
они обладают автономией (независимостью), способностью 
противопоставить свое мнение мнению большинства и про
явить нестандартное мышление и поведение. Они с позитив
ной стороны оценивают себя и свою жизнь, осознавая и при
нимая не только свои положительные, но и отрицате льные ка
чества. Помимо этого выносливые, жизнестойкие люди ус
пешно овладевают различными видами деятельности, добива
ются желаемого, преодолевая трудности на пути ргализации 
собственных целей, которые придают их жизни осмыслен
ность, ощущение ценности того, что было в прошлом, проис
ходит в настоящем, и будет происходить в будущее. В целом 
они способны развиваться, учиться и воспринимать все новое 
в направлении личностного роста.

Также были выявлены значимые корреляционные связи 
итогового показателя методики жизнестойкости с итоговым 
показателем СПА (г = 0,40; р  = 0,000, п = 92). Это свидетель
ствует о способности жизнестойкости в целом оказывать
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влияние на развитие адаптационных способностей человека, 
благодаря которым он способен гибко реагировать на измене
ния внешних условий, эффективно справляясь с дистрессом и 
регулируя состояние своего здоровья.

Таким образом, жизнестойкость представляет собой осо
бую, нео()ходимую для продвижения инновативной модели 
развития компоненту личности. Наличие у человека данной 
ЛИЧН0 СТНС1Й черты отражает в себе гибкость и пластичность 
мышленил и поведения человека в ситуации неопределенно
сти. Это способствует устранению ментальных барьеров и из
менению взгляда на происходящие в мире трансформации. 
Жизнестойкость позволяет человеку чувствовать себя успеш
ным, благополучным и способным к генерированию и приня
тию новых идей. Поэтому на основании выявленных законо
мерностей при отборе перспективных молодых людей в инно
вационную сферу, в первую очередь, следует измерять уро
вень жиз?[естойкости как интегральной характеристики инно
вативной <омпоненты личности.
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А. М. Дьячкова

ЛИЧНОСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТАН018ЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И СВОЕМ ЖИЗНЕННОМ 

МИРЕ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Выделение такого понятия как жизненный мир з качестве 
психологического феномена ставит исследователя перед необ
ходимостью определения своей позиции по отношению к тра
диционной для психологии проблемы внешней и внутренней 
детерминации поведения человека. В психологии можно най
ти отражение самых разных подходов к решению этой про
блемы — от представлений о том, что нечто внешнее (окру
жающий мир) стоит в оппозиции внутреннему мир) человека 
до введения понятий о системной детерминации процесса ста
новления многомерного жизненного мира человека.

Так, если в работах С. Л. Рубинштейна внешнее выступа
ет в качестве причины, а внутреннее — в качества условий 
преломления этих причин, то в формуле А. Н. Леонтьева, на
против, внешнее выступает как условие, а действующим (ак
тивным и, в некотором смысле, самоактивным) началом пред
ставлено внутреннее (субъект) [3]. Д. Н. Узнадзе пр{;дполагал, 
что существует особая сфера реальности, в которой внутрен
нее и внешнее едины. Его теория установки отражает единст
во потребности и ситуации, организма и среды, субъекта 
и объекта, т. е. целостное состояние системы, в которой сняты 
полюса внутреннего и внешнего [4]. У К. Левина мы находим 
понятие жизненного пространства, близкое к понятиям био
сферы, ситуация и установки, отражающее единстЕО потреб
ности и ситуации ее удовлетворения, внутреннего 
и внешнего — индивид и его окружение выступают в виде не
раздельного динамического целого, существование системы 
«организм — среда» [2].

Ф. Е. Василюк выделяет в жизненном мире дв 1  аспекта: 
внешний мир и внутренний. Пытаясь осознать феноменологи
ческие характеристики внешнего мира, он различает два его 
возможных состояния — легкий или трудный. «Внутренний 
мир» может быть простым или сложным [1].
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Целью нашего исследования было выявление особен
ностей личностной обусловленности становления представле
ний о себе и о жизненном мире.

Конк])етным предметом исследования — личностные 
особенности молодых людей с разными представлениями о 
себе и о жизненном мире.

Гипотеза исследования — у молодых людей, со схожи
ми представлениями о себе и о своем жизненном мире будет 
наблюдат1)СЯ доминирование личностных характеристик опре- 
деленногс порядка.

Описание программы исследования.
Исследование проводилось среди молодежи в возрасте 

от 17 до 28 лет в городе Томск и в одном из сел Томской об
ласти. Всего в исследовании принимали участие 28 человек, из 
них:

• сг/денты разных вузов и техникумов города Томска 
(12 человек);

• работающие (9 человек);
• со'шещающие работу и учебу (4 человек);
• временно не работающие (3 человека).
В исследовании применялись следующие методики; про

ективная методика «Человек и его мир» (В. Е. Клочко,
О. М. Кра:норядцева), «Томский опросник ригидности» 
Г. В. Заленского, опросник «Уровень субъективного контроля» 
Е. Г. Ксенофонтовой и опросник «Эмоциональная направлен
ность личадсти» Б. И. До до нова.

Исследование проводилось в мае 2007 года.
Описание результатов исследования.
На первом этапе исследования была использована ме

тодика «Человек и его мир», созданная для определения осо
бенностей мировосприятия людьми в континууме позитив
ное •— негативное мировосприятие.

Испытуемым предлагалось выбрать один из вариантов 
оценки высказывания и выбрать те из них, которые по их мне
нию наиболее соответствует взаимоотношению между ними и 
миром, существующее сейчас.

1.Вс(! испытуемые выборки были отнесены к одной из 
выделенных групп:

• я )(ороший и мир хороший — 64%;
• я )(ороший, но мир плохой— 18%;
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• я плохой, но мир хороший — 18 %;
• я плохой и мир плохой — о %.
2. Более дифференцированное разнесение испьгуемых по 

подгруппам показало следующее.
Предлагае
мые утвер

ждения

Я хороший и 
мир 

хороший

Я хороший, 
но мир 
плохой

Я плохой, но 
мир 

хороший

Л плохой и 
мир плохой

Это положе
ние не изме
нится никогда

36% 18% 14% 0%

Это положе
ние может 
измениться

28% 0% 4% 0%

3. Еще более дробная дифференциация своего отношения 
к себе и миру позволила выделить следующее.
Предлагае
мые утвер

ждения

Я хороший и 
мир хороший

я  хороший, 
но мир пло

хой

я  плохой, но 
мир хороший

я плохой и 
1 лир плохой

1 13 14 15 19 20  21

Это положе
ние не изме
нится нико
гда

28 % 4% 4% 0% 0% 0 % 0 % 0 % 0% 0%

10 11 12 16 17 22 23 24

Это положе
ние может 
измениться

7% 14% 7% 7% 7% 4% 11 % 3 % 0% 0% 0% 0%

1. Я хорош независимо от мира, а мир хорош нгзависимо 
от меня.

2. Мир хороший, потому что я хороший.
3. Я хороший, потому что мир хороший.
4. Я могу стать плохим, а мир все равно останстся хоро

шим.
5. Мир может стать плохим, даже если я останусь хоро

шим.
6. Если я стану плохим, мир станет плохим для меня.
7. Я хорош независимо от мира, даже вопреки ему.
8. Я хороший, но мир плохой, а он не изменится никогда.
9. Я хороший от рождения и мир здесь не причем.
10. Я могу стать еще лучше, даже если мир останется плохим.
11. Благодаря моим усилиям мир может стать хорошим.
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12. Э' от плохой мир рано или поздно сделает меня пло
хим.

13. Я плох от рождения и мир здесь не причем.
14. Я плох, потому что мир сделал меня таким.
15. В какую сторону не менялся бы мир, я все равно оста

нусь такшл же.
16. Я могу стать хорошим независимо от мира.
17. Если я стану хорошим, мир станет еще лучше.
18. Если мир вокруг станет еше лучше, я смогу стать хо

рошим.
19. И я, и мир плохи независимо друг от друга.
20. Я плохой, потому что мир плохой.
21. Мир плохой, потому что я плохой.
22. Я могу стать лучше, мир останется плохим.
23. Я останусь плохим, даже если мир станет хорошим.
24. Если я стану хорошим, хорошим станет мир.
'Гакил! образом, большинство испытуемых позитивно отно

сятся к себе и своему окружающему миру и считают, что это 
положение скорее всего не поменяется (так считают 28 % испы
туемых).

Второй этап исследования был направлен на выявление 
степени выраженности таких личностных особенностей как 
ригидноспь, уровень субъективного контроля и общей эмо
циональной направленности у каждой из выделенных на пер
вом этапе групп.

Анализ результатов тестирования позволил выделить ха
рактерные для каждой группы испытуемых личностные осо
бенности.

Болыиинство испытуемых (64 %) оценивают себя и свои 
представления о мире хорошими. Именно у них и преобладает 
умеренный уровень актуальной психической ригидности, низ
кий уровень установочной психической ригидности и умерен
ный уровень сенситивной психической ригидности.

я  хороший, 
мир хороший

Я плохой, 
мир хороший

Я хороший, 
мир плохой

Я плохой, 
мир плохой

Коммуник.
ЭНЛ 67% и % 22% —

Романтич.
ЭНЛ 67% 22% И % —

Практич.
ЭНЛ 50% 20% 30% —
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По результатам проведения методики «Эмоциональная 
направленность личности» можно сделать вывод, что преоб
ладает романтическая направленность в эмоциях и коммуни
кативная, причем данные результаты по первой возрастной 
категории (от 17 до 22 лет). Во второй возрастной категории 
(с 23 до 28 лет) преобладает практическая эмоциошшьная на
правленность. Корреляционный анализ (Т — критерий Стью- 
дента) показал достоверные различия по шкале практической 
направленности личности, в эмоциях — во второй возрастной 
категории, наблюдается большая направленность по этой 
шкале, чем в первой возрастной категории. Возможно, это свя
зано с тем, что люди, у которых преобладают потребности в 
профессиональном утверждении в большей степеш проявля
ют эмоции от собственных активных действий, достижений 
поставленных целей. Использование рангового коэффициента 
корреляции Гамма позволило обнаружить прямую зависи
мость между показателями шкалы практической направленно
сти личности в эмоциях и возрастом, т. е. чем старше испы
туемый, тем сильнее выражена данная направленность и на
оборот, чем «моложе» испытуемый, тем эта направленность 
выражена слабее. Кроме того, была выражена обратная зави
симость между показателями шкалы акизитивной (франц. — 
приобретение) направленности личности в эмоциях и возрас
том, т. е. чем старше испытуемый, тем менее выражены эмо
ции, возникающие при наличии потребности в накоплении 
(коллекционировании) вещей, выходящей за пределы практи
ческой нужды в них.

По результатам проведения сравнительного ашшиза вид
но, что преобладающее большинство, относящееся к себе и 
миру позитивно, имеют коммуникативную и романтическую 
эмоциональную направленность — испытуемые в возрасте 
от 17 до 22 лет. И испытуемые в возрасте от 23 до 2^ лет, так
же с позитивным отношением к себе и миру, обладают прак
тической эмоциональной направленностью.

Я хороший, 
мир хороший

Я плохой, 
мир хороший

Я хороший, 
мир плохой

Я плохой, 
мнр плохой

Высокий
УСК

70% 10% 20% —

По результатам проведения методики «Уровегь субъек
тивного контроля» было обнаружено, что 75 % испытуемых
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обладают высоким уровнем субъективного контроля. Преоб
ладающее большинство — испытуемые в возрасте от 17 до 22 
лет — 50 %.

Из таэлицы видно, что у испытуемых с высоким уровнем 
субъективного контроля преобладает позитивное отношение к 
себе и окружающему их миру.

Итак, из данных проведенного исследования можно сделать 
вывод, что люди, относящиеся к себе и в целом окружающему 
их миру положительно, позитивно, обладают высоким уровнем 
субъективного контроля, т. е. верят в то, что силы, влияющие на 
судьбу ченовека, находятся внутри его самого, происходящее 
является результатом их активности, а значит и ответственность 
лежит на самом человеке, а не на каких-либо других внешних 
силах. Также люди с «хорошим» отношением к себе и миру об
ладают коммуникативной, романтической, практической эмо
циональней направленностью. У испытуемых оценивающих 
себя и свси представления о мире хорошими, преобладает уме
ренный у:эовень актуальной психической ригидности, низкий 
уровень установочной психической ригидности и умеренный 
уровень се;нситивной психической ригидности. То есть гипотеза 
подтверждается — люди, с примерно одинаковыми представле
ниями о собственном жизненном мире, отношением к собствен
ному «Я», обладают такими же эмоциональными реакциями, 
отношениями к происходящему в их жизни, личностными уров
нями проявления психической ригидности.
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Е. С. Ершова

АДДИКЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Актуальность изучения аддиктивного поведения в на
стоящее время очевидна. Это обусловлено остротой проблемы 
аддикции как в социальном плане, так и для психологической 
науки в ее теоретических и прикладных аспектах.

В настоящее время происходит изменение взглядов на 
причины аддиктивного поведения и на структуру аддикции, 
благодаря тому, что изменяются представления о норме и па
тологии в связи с интеграцией научно-теоретических исследо
ваний в области философии, культурологии, семиотики и со
циологии в клиническую психологию, что наполнязт катего
рии клинической психологии семантикой гуманитарных дис
циплин. Данная интеграция стала возможной в резуньтате па- 
радигмального сдвига, обусловленного современными тен
денциями в области науки: процессами онтологизации, гума
низации и антропологизации психологического знания.

Элементы аддиктивного поведения свойственны любому 
человеку, уходящему от реальности путем изменения своего 
состояния. Проблема аддикции начинается, когда стремление 
ухода от реальности начинает доминировать в сознании, ста
новится центральной идеей. В силу этого происходит значи
тельное снижение активности в обыденной жизни, наполнен
ной требованиями и ожиданиями, и значительное повышение 
активности в тех областях жизни, которые временно приносят 
человеку удовлетворение и вырывают его из мира эмоцио
нальной неудовлетворенности и бесчувственности.

Исследователями было обнаружено, что для аддиктов ха
рактерен страх нового, его осознанное неприятие, отказ от по
иска новых решений, что находит свое отражение в неблаго
приятном исходе как профилактических, так и реаэилитаци- 
онных мероприятий. В терминах современной клинической 
психологии мы называем это ярко выраженными «сенситив
ной» и «установочной ригидностью». Сенситивная ригидность 
отражает эмоциональную реакцию человека на ситуации, тре
бующие от него каких-либо изменений; ycтaнoвoч^[aя ригид
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ность выражается в осознанной позиции необходимости изме
нений.

Интенсивностные характеристики психической ригидно
сти (выраженность и глубина) у аддиктов значительно выше. 
В процессе использования аддиктивного поведения психиче
ская ригидность из парциальной характеристики личности пе
рерастает в тотально распространенную патологическую де- 
терминангу.

В то же время исследователи расходятся в оценке того, 
относится ли ригидность к тем преморбидным качествам, ко
торые yc^^ливaютcя и заостряются при активном использова
нии аддшстивного поведения, или она появляется как новая 
черта в структуре патологически развивающейся личности. 
Мы склонны разделить мнение, что психическая ригид
ность— треморбидная характеристика личности, которая в 
процессе аддикции усиливается количественно, претерпевая и 
качественные изменения, способствуя затем патологическому 
развитию личности. Причем понимание ригидности, связанное 
с адаптац1 1 0 нными возможностями личности, зависит и от мо
тивов, являясь содержательной характеристикой личности.

Происходящие в результате ригидизации изменения мо- 
тивациош[о-смысловой сферы обусловливают появление кон
кретных особенностей личности, вовлеченной в аддикцию. 
Происходит выпадение из собственно смыслового поля в поле 
сугубо ситуационное. Проекция психологического ожидания, 
актуальньх потребностей и мотивов на психофизиологиче
ский фон процесса аддикции создает ту внутреннюю субъек
тивную к£1ртину, которую человек начинает приписывать дей
ствию аддикции.

При ])ассмотрении истоков аддикции очевидна важность 
культурного аспекта, формирующего семиотический контекст 
феномена аддиктивного поведения. Анализ изменения образ
цов поведения, транслируемых в культуре, наглядно демонст
рирует изменение процесса социализации в новом информа
ционном обществе: онтология культуры, теряя свою однород
ность в постмодернизме, рассматривается как множество суб
культур. В своем становлении современный человек в процес
се социализации оказывается одновременно вовлеченным в 
жизнедеятельность различных социальных общностей, — суб
культур, — обладающих противоречащими нормами, что за
трудняет :вязь с реальностью в результате нарушения соци
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альной перцепции. Этому процессу способствуют быстрые 
изменения социальных стереотипов, благодаря чему становит
ся невозможной адекватная трансляция культурных норм.

Для сохранения целостности вырабатываемых ценностей, 
с учетом возрастных особенностей самоосознаваню[ подрост
ков и подвижности самооценки подросток выбирает приори
тетную субкультуру, чтобы проходить социализацию в соот
ветствии с определенными нормами. В рамках выбранной 
субкультуры нарушение норм может стать аддикцией (в каче
стве явления нонконформизма), с другой стороны, сама ад- 
дикция может стать нормой (аддикция, выступающая в каче
стве групповых норм). Аддикция в каждом конкретном случае 
будет обладать индивидуальным смысловым сод1ержанием 
лишь в результате ассимиляции групповых норм.

Семья — система, адаптируюш1аяся к внешним изменени
ям членов семьи для возможности успешной адаптации в ши
роком контексте социального окружения. Семья и внутрисе
мейные отношения отражают обш1ие системы ценностей, со
циально санкционированные модели поведения. Соиременная 
семья нередко демонстрирует широкий спектр фикc^ рованных 
форм поведения, т. е. таких форм, которые повторяются или 
продолжаются в ситуациях, которые требуют их изменения 
и/или прекращения. Виной тому является гиперустсйчивость, 
двигаться к которой, все более ригидизируясь, име<;т тенден
цию любая система, поэтому в формировании личности чело
века современная семья может играть патогенную роль.

Психическая ригидность как интраличностный детерми
нант фиксированных форм поведения, в некоторой степени 
предопределенная семейным воспитанием, является сущест
венным прогностически неблагоприятным фактором. Так что 
фиксированные формы семейного поведения являктся инди
катором ригидности индивидуальных систем (членоз семьи) в 
общем, отчасти формируя и развивая «преморбидную» ригид
ность каждого члена семьи, что может обосновывать выбор 
человеком аддикции как очередной фиксированной формы 
поведения.

Бороться с психической зависимостью — значи" бороться 
с ее истоками, пресекать причины возникновения, а не выби
рать в качестве главного объекта борьбы аддикт-объекта и да
же процесс аддикции. Главное внимание следует уделять тем 
периодам жизни человека, когда он еще далек от тяги к аддик-
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тивным формам поведения, когда образуется его личность, 
круг его нравственных интересов, способы и стиль достиже
ния намеченных целей. Иначе говоря, следует начать с психо
логических и социально-культурных причин, истоков аддик- 
ции как а-юмалии формирования личности, а не сосредоточи
вать все усилия исключительно на борьбе (подчас заведомо 
бесплодной) с ее многочисленными последствиями.

Личность человека не просто сколок культуры, она не 
просто репродуцирует обычаи и традиции своей микросреды, 
но активно, деятельностно осваивает их, вырабатывает к ним 
свое смысловое отношение, обладает определенной внутрен
ней свободой принять или отвергнуть их. Поэтому сам факт 
наличия аддиктивных социальных традиций, при всей их ста
тистически доказанной пагубности, еще не есть исчерпываю
щая и единственная причина тяги к применению аддиктивных 
форм поведения, а лишь предпосылка появления. Иными сло
вами, помимо описания внешних детерминант, связанных с 
культурными значениями, необходимо учесть также и анализ 
иных аспектов развития личности.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ 
НА УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТВ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ ЛЬ 06-06-80216

Мировоззрение можно определить как ядро индивидуаль
ного образа мира, содержащее структурированные представ
ления об общих закономерностях, которым подчишштся мир, 
общество и человек, а также о характеристиках идеального, 
совершенного мира, общества и человека [3]. Принято счи
тать, что мировоззрение формируется в ходе преврадения но
ворожденного человеческого детеныща в коллектив ioro и ра
зумного субъекта социального бытия на основе и в соответст
вии с принятыми в данном обществе (культурной с]эеде) нор
мами жизни, которые интериоризируются человеком и руко
водят им в дальнейшем всей его повседневной жизи>ю. Таким 
образом, мировоззрение есть форма субъективного упорядо
чивания и осмысления человеком мира, усваиваел[ая им из 
своей культуры (культур) и воспринимаемая как аксиоматиче
ская истина [4]. Очевидно, что с нею связан процесс избира
тельного восприятия из преходящей части духовной жизни тех 
компонентов, которые будут нужны человеку для ргализации 
каких-либо его целей и задач.

Можно сделать предположение, что на формирование ми
ровоззрения, в числе других факторов, может вл^ять такое 
формально-динамическое свойство человека, как интеллекту
альная пластичность. Принято считать, что она отвечает за осо
бенности реагирования человек на изменяющиеся >](изненные 
условия и, соответственно, на эффективность адаптации к ним.

К одному из таких изменений можно отнести псявление в 
конце XX в. новой сферы деятельности — производства инно
ваций. В последнее время мы все чаще слышим слоьа иннова
ционный: инновационный проект, инновационные техно
логии, инновационное будущее. Однако многим согражданам 
даже не приходит в голову задуматься, какие последствия 
привнесло это слово в нашу жизнь [5].
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Инновационные технологии оказывают огромное влияние 
на нас и предполагают наличие у нас более пластичного мыш
ления. Ведь, в самом деле, если сравнить «старое» мышление 
и «новое», мы найдем довольно много существенных отличий. 
В качестве основного можно рассматривать то, что «старое 
мышление» «рисует» нашему сознанию мир, где стабильность 
первична и абсолютна, а изменение вторично и относительно. 
«Новое» же мышление, наоборот, «рисует» мир, в котором 
изменение:, движение первично и абсолютно, а устойчивость 
относительна.

В цег постном аспекте также обнаруживается ряд сущест
венных различий: «новое мышление» исходит, во-первых, из 
многовариантности возможных ценностных идеалов, во- 
вторых, из абсолютной ценности личности независимо от ее 
принадлежности к тем или иным социальным группам, и, в- 
третьих, к'З приоритета общечеловеческих ценностей, преодо
левающие расхождения между культурами и нациями. «Ста
рое мышление», напротив, утверждает норму ценностного 
единообрс13ия, принижает ценность личности и отрицает су
ществование наднациональных ценностей.

Не м(:нее заметны и структурные различия. «Новое мыш
ление» характеризуется системными взаимосвязями разных 
мировоззренческих представлений. Для «старого мышления», 
напротив, характерна фрагментированность, несвязность; ми
ровоззренческие подсистемы, связанные с разными сферами 
деятельности, существуют во многом независимо друг от дру
га и полня противоречий, к которым «старое мышление» аб
солютно нечувствительно. Вторая структурная особенность 
связана с гем, что нет таких общих закономерностей, которые 
действовали бы без исключений. Любая генерализация поэто
му возможна лишь с оговорками, исключениями. И третья 
структурная особенность «старого мышления» в отличие от 
«нового» — поляризация, отражающаяся в отсутствии полу
тонов и в жесткой категоризации.

Наконец, в функциональном аспекте «новое мышление» 
отличается гибкостью, критичностью и осознанностью его 
логических оснований, тех ценностей и постулатов, на кото
рых оно строится. В силу этого оно более восприимчиво к из
менениям, возникающим под влиянием нового опыта, новой 
информации. В отличие от этого, «старое мышление» оказы
вается «НС готовым» меняться под влиянием новой информа
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ции, наоборот, оно трансформирует любую новую информа
цию. Это можно продемонстрировать известным высказыва
нием: «Если факты противоречат теории, тем хуже для фак
тов» [цит. по; 3].

Подводя итог вышесказанному, надо отметить что «но
вое» мышление характеризуется более высоким уровнем ин
теллектуальной пластичности, что позволяет человеку, как его 
носителю, адаптивно приспосабливаться к новым ус;ювиям.

Основываясь на анализе литературы, можно предположить, 
что интеллектуальная пластичность человека оказывает огром
ное влияние на уровень формирования его мировоззре ния.

Для подтверждения данной гипотезы было троведено 
психологическое исследование, в котором приняли j -частие 70 
человек, представителей женского и мужского пола, в возрас
те от 17 до 45 лет. Ими были выполнены 2 психодис.гностиче- 
ские методики. Одной из них была методика, выявляющая ти
пы мировоззренческой активности, разработанная под руково
дством Д. А. Леонтьева. Он предложил разработать гакую ме
тодику, состоящую из некоторого количества вопросов, кото
рая ставила бы человека в некоторую проблемную ситуацию 
выбора. В зависимости от того, как он осуществля. 1  выбор в 
этой ситуации, его можно было отнести либо к группе респон
дентов с высокой степенью сформированности мировоззрения, 
либо к группе респондентов с низкой степенью сфо]эмирован- 
ности мировоззрения. Ранее мы публиковали некоторые ре
зультаты работы с этой методикой (Е. Жарикова, 2007 [1]). 
Для количественной оценки интеллектуальной пластичности 
использовался опросник формально-динамически>; свойств 
индивидуальности (ОФДСИ, В. М. Русалов [2]).

По результатам методик были выявлены люди с высоким 
и низким уровнями мировоззрения и проведена корреляция с 
интеллектуальной пластичностью. Корреляционнь;й анализ 
полученных данных позволил выявить следующие статисти
чески значимые взаимосвязи. В группе респондентов с высо
ким уровнем сформированности мировоззрения наблюдалась 
положительная корреляция между показателем сфо]эмирован- 
ности мировоззрения и индексом интеллектуальной пластич
ности (г = 0,636, р  = 0,000). Напротив, в группе респс'ндентов с 
низким уровнем сформированности мировоззрения, имели ме
сто низкие показатели по интеллектуальной пластичности 
(г = -0,523,;? = 0,000).
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Данн1>ге корреляции позволяют сделать вывод о том, что 
интеллектуальная пластичность может оказывать существен
ное влияние на формирование уровня мировоззрения. Облада
ние человгком высокого уровня интеллектуальной пластично
сти способствует формированию высшего уровня мировоззре
ния, кото])ый характеризуется активностью личности, прояв
ляющейся в том, что человек рассматривает любую проблему, 
считая ее новой, для решения которой устоявшиеся, готовые 
рецепты t e пригодны. Он склонен искать оригинальное реше
ние пробх:емы, опираясь на имеющийся у него опыт. Можно 
предположить, что в дальнейшем влияние интеллектуальной 
пластичнс'сти может отразиться на целостном восприятии че
ловеком окружающего мира и эффективности его адаптации к 
изменяюпщмся условиям, в том числе к условиям инноваци
онной деягельности.

Список использованной литературы
1. Стз'денты в научном поиске: Тез. докладов 4-й Всерос. 

студенческой науч.-практ. конф. (г. Набережные Челны,
24 марта 2007 г.) / Под ред. Р. А. Ахмерова, Е. Д. Дорофеева, 
С. П. Дырина; В 2-х т. — Набережные Челны; Изд-во Ин-та 
управлеш;я, 2007.

2. Русалов В. М. Опросник формально-динамических 
свойств щдивидуальности: Метод, пособие. — М., 1997. — 42 с.

3. Леонтьев Д. А., Пилипко Н. В. Выбор как деятельность: 
личностные детерминанты и возможности формирования // 
Вопросы психологии. — 1995. — № 1 — С. 97— 110.

4. Иванов В. П. Мировоззрение как форма сознания, са
моопределения и культуры личности // Мировоззренческая 
культура .шчности: философские проблемы формирования. — 
Киев, 198(3. — С. 10—88.

5. Хашев В. С., Хазиева Е. В. Мировоззрение как субъек
тивная ре;шьность. — СПб., 2004.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



о. Ю. Зарубина, А. А. Строева

ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ Сс])ЕРЫ 
И БАЗОВЫХ у б е ж д е н и й  НА ОЦЕНКУ УРОВНЯ 

СУБЪЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В настоящее время существует мнение, что человек сам 
может задавать сценарий своей жизни. Также не ре;;ко можно 
услышать не только от близких людей, но и от врачей такие 
фразы: «Пациент, возьмите себя в руки, не раскисайте и т. д.». 
Какой же смысл имеют эти фразы, о чем говорят? Наверное, 
не каждый человек догадывается о том, что возникновение 
болезни в большинстве случаев берет свое начало именно в 
его психологической сфере, подсознании, о котором больной 
даже не догадывается. Вся его жизнь, с ее лучшими и худши
ми моментами, словно пленка наматывается на кат^^шку под
сознания, оставляя на нем глубокие и неизгладимее следы. 
Пожалуй, сейчас в столь динамичное и насыщенно; стрессо
выми ситуациями время, можно говорить о доминирующем 
влиянии психологического фактора на возникновение и разви
тие большинства заболеваний. Такие заболевания можно обо
значить как психосоматические.

Впервые термин психосоматика ввел в 1818 г. немецкий 
врач по фамилии Хайнрот, до сих пор большие умы трактуют 
его по-разному [1]. Так, например, некоторые ученые опреде
ляют психосоматическое заболевание как такое, в сюнове ко
торого лежат физиологические и психологические причины, 
но при этом это заболевание со всеми симптомами, требующее 
медицинского вмешательства. Другое дело, что только от тра
диционного медикаментозного лечения болезнь не пройдет, 
будут продолжаться рецидивы этого заболевания (сс'бственно, 
рецидивность при адекватном лечении, один из отличитель
ных признаков психосоматики), поэтому наиболее правиль
ный подход к психосоматическим заболеваниям этс1 одновре
менное воздействие на организм человека, как медикаментоз
ных средств лечения, так и психологических [2].

С одной стороны, тезис о взаимосвязи и взаимовлиянии 
друг на друга тела и психики кажется уже давно известным и 
неопровержимым, так же, как тезис о влиянии сс|циума на
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личность и личности на социум. Несмотря на это, однако, 
упускается из виду то, что эти факты связаны между собой в 
реальности теснейшим образом.

Анализ современной психологической литературы позво
лил нам предположить, что особенности ценностно-смысло- 
вой сферы и базовые убеждения человека, могут определять 
уровень его как физиологического, так и психологического 
здоровья.

В нашем исследовании принимали участие 118 человек 
(59 женщин и 59 мужчин), находящиеся на санаторно- 
курортном лечении в Томском НИИ Курортологии и физиоте
рапии. Всем респондентам были предложены диагностические 
карты, ко :орые включали в себя следующие методики: смысл 
жизненно 4 ориентации Д. А. Леонтьева, тест, определяющий 
уровень социально-психологической адаптивности человека 
(РоджерсЕ и Даймана), шкала базовых убеждений, а также 
уровень субъективного здоровья, который оценивался с по
мощью десятибальной шкалы оценки здоровья.

В результате анализа полученных данных, было установ
лено, что чем выше уровень социально-психологической адап
тации у человека, тем выше показатели его субъективного 
здоровья; чем больше выражены наличие целей в жизни, пер
спективы, тем более она эмоционально насыщена, полноцен
на, продуктивна, человек удовлетворен результатом своей 
деятельности, тем он более независим и способен противосто
ять социа-1ьному давлению, может успешно регулировать свое 
поведение. И напротив, чем в меньшей степени сформирована 
ценностнс'-смысловая сфера, человек не имеет целей, перспек
тивы буд;/щего, живет сегодняшним днем, не удовлетворен 
процессом и результатом жизни, тем депрессивнее настрое
ние, ощущение себя разбитым, больным, появляются психо
соматические симптомы. Чем больше выражена неудовлетво
ренность жизнью, тем в большей степени человек ощущает 
себя неблагополучным. И в противовес этому, большая сте
пень удовлетворенности своей жизнью, ею эмоциональной 
насыщенности дает ощущение эмоционального комфорта.

Также результаты показали, что позитивные базовые 
убеждение позволяют человеку быть более адаптивным, у не
го в большей степени выражено принятие себя и других. Если 
же человек чувствует себя неблагополучным, появляется вы
раженная субъективная дезадаптация, непринятие себя, не
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принятие других, эмоциональный дискомфорт, личностные 
качества дезинтегрированы.

Напротив, когда человек ощущает себя неблагополучным, 
он в большей степени зависит от внешнего контроля, окру
жающих, и в большей степени выражен эскапизм.

Таким образом, полученные нами данные, подтверждают 
точку зрения, о том, что благосклонно и позитивно настроен
ные люди оказываются более целеустремленными, жизнь у 
них более осмысленная, направленная, они в меньше й степени 
подвержены как физиологическим, так и психологическим 
заболеваниям.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕУСПЕВАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ

ToMCKHii филиал ГОУ ВПО «Московский государственный 
гу\[анитарный университет им. М. А. Шолохова»

В психологии немало работ посвящено проблемам 
школьной неуспеваемости [1; 2; 6]. Тем не менее, данная про
блема на сегодняшний день не потеряла своей актуальности. 
Приходится констатировать, что с каждым годом увеличива
ется количество неуспевающих школьников. По данным
Н. Н. Заваденко уже в начальных классах на долю неуспеваю
щих шкох ьников приходится около 32 % (из них: 69 % маль
чики и 31 % девочки) [1].

В литературе достаточно освещены причины, критерии и 
типы неуспеваемости, методические приемы коррекции. Од
нако недостаточно уделено внимания таким вопросам, как 
личностные особенности неуспевающих школьников и их от
ношение к учебному процессу.

Эмпирическое исследование было направлено на изуче
ние учебной мотивации и отношения неуспевающих школьни
ков к учебному процессу. Исследование проводилось на базе 
общеобраювательной школы № 49 г. Томска с участием
25 учащихся 6-х классов. Для диагностики были выбраны ме
тодика опенки уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой, 
анкета «Е1ы и школа», сочинение-миниатюра «Школа моей 
мечты», гроективная методика «Моя школа», произвольный 
рисунок «Успевающий и неуспевающий ученик глазами 
школьников».

Метоцика Н. Г. Лускановой, направленная на оценку 
школьной мотивации, позволила выявить ее низкий коэффи
циент и преобладание внешней мотивации. Обнаружено нега
тивное отношение к школе и учебному процессу. Учащиеся в 
качестве доминирующих причин присутствия в школе указы
вали страх перед родителями, желание пообщаться с друзьями 
и «убить» время.

Анкетирование показало, что большинство учащихся не 
идентифицируют себя со школой и коллективом класса. Лю
бимыми предметами являлись не основные дисциплины,
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а дисциплины с яркими внешними стимулами: физическая 
культура, музыка, технология труда, рисование. Обнаружено 
безразличное или негативное отношение к преподавателям. 
Взаимоотношения с большинством преподавателей не сфор
мированы. Увлечения и интересы никак не связаны с учебным 
процессом и выходят далеко за пределы школы.

Анализ сочинений-миниатюр показал, что учащиеся ори
ентированы на улучшение внешних атрибутов шволы и ее 
устройства, в то время как процесс развития и обучения им не 
интересен.

Выдержки из сочинений:
Ира А.; «Нужно „повешать“ в коридоре много больших 

красивых зеркал во всю высоту стены, чтобы былС' можно в 
них смотреться и прихорашиваться».

Коля Т.: «Хочу, чтобы вместо столовой было кафе и там 
можно было в любое время купить вкусненького и пообщаться 
с друзьями, а также играла громкая клевая музыка, на уроки 
разрешали ходить, когда захочешь, а вместо оценок выдавали 
бы много денег».

Анатолий Е.: «Нужно, чтобы в школе был большой спорт 
зал, и можно было перезащитывать свои достижения на физ
культуре в любые предметы».

Марина С.: «Надо чтобы в классах был хорошей ремонт, 
вместо жестких стульев кресла, вместо парт — компьютеры, а 
в коридоре стояли мягкие диваны и телевизоры, которые мож
но было смотреть в любое время».

С помощью проективной методики «Рисунок моей шко
лы» у большинства учащихся было выявлено негапивное от
ношение к школе и чувство дискомфорта учащегсюя в ней. 
Многие рисунки указывали на необходимость школьников 
ходить в школу и отсутствие интереса на уроках. И гуспеваю- 
щие школьники испытывали выраженную тревогу п;ред отве
том у школьной доски. Ни на одном рисунке не бьию изобра
жено учителя или учебного процесса. Для многих неуспеваю
щих школьников единственным положительным моментом 
являлась перемена.

Методика «Успевающий и неуспевающий ученик» пока
зала, что среди учеников присутствует единая точка зрения по 
поводу имиджа успевающего и неуспевающего ученика. Ус
певающий ученик всегда изображался низким, щуплым, за
нудным, нелепой внешности, «забитым очкариком», неуспеш

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



ным в обцестве. А неуспевающий ученик всегда был высо
ким, красивым, подтянутым, веселым и интересным челове
ком, у которого много доброжелателей и он успешен по жиз
ни.

Таким образом, эмпирическое исследование показало, что 
у всех неуспевающих учащихся существуют проблемы в мо
тивационной сфере. Возникновение многих последующих ис
кажений 11 учебной деятельности являются вторичным по от
ношению к ней. Методы психолого-педагогической работы с 
этой категорией учащихся будут направлены на дополнитель
ную мотивацию и привнесение в процесс обучения внешних, 
ярких стимулов. Именно с помощью тех стимулов, которые 
интересуют учащихся, их можно ненавязчиво интегрировать в 
активный учебный процесс. Со временем при таких условиях 
у учащихся появится здоровый интерес к обучению и истин
ная потре(5ность в успешном обучении и развитии.

Методические рекомендации по улучшению организации 
педагогического процесса могут быть сформулированы сле
дующим образом; учителям школы в плане каждой темы или 
раздела п]юграммы нужно ставить перед учащимися учебную 
задачу, точно указав, что они должны знать и уметь в процессе 
изучения данной темы. Приступая к изучению какого-либо 
вопроса, понятия, создать проблемную ситуацию, показы
вающую необходимость и раскрывающую сущность пред
стоящего изучения. Дальнейшее изучение следует проводить 
как последовательное разрешение этой проблемной ситуации. 
Контроль и учет работы учащихся должны быть направлены, 
главным образом, на воспитание у них положительной моти
вации уч^;бной деятельности, правильной самооценки и от
ветственности перед коллективом. На основе текущего тема
тического учета важно организовать индивидуальное кор
рекционное обучение учащихся по восполнению обнаружен
ных пробелов с выдачей учащимся индивидуальных заданий. 
Оценка Д(2ятельности учащихся должна быть, прежде всего, 
качественной, в форме развернутой характеристики успехов 
и неудач ;/чащихся и лишь затем — в форме отметки. Оценку 
учебной |тботы необходимо осуществлять с привлечением 
самих учащихся, способствовать формированию их само
оценки. Необходимо использовать индивидуально-личност
ный подход в работе с неуспевающими школьниками, а так
же применять наглядный материал с опорой на репрезента
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тивную (визуальную, аудиальную, кинестетическук|) систему 
учеников. Перечисленные рекомендации позволят повысить 
мотивацию учащихся и решить проблему школьной неуспе
ваемости.

Список использованной литературы
1. Блонский П. П. Школьная неуспеваемость: Избр. пед. 

произведения. — М., 1994.
2. Выготский Л. С. Соотношение обучения и развития в 

школьном возрасте. — М., 1996.
3. Дубровина И. В. Практическая психология образова

ния—  М., 1997.
4. Калинина Н. В. Психологические аспекты индивиду

ального подхода к школьникам в процессе обучения. — Улья
новск, 1999.

5. Майорова И. П. Неуспеваемость: как выявит]^ и устра
нить ее причины. — СПб., 1998.

6. Романов Е. П., Косякова Н. В. Управление качеством 
образования: проблема школьной неуспеваемости. — Воро
неж, 2004.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕУСПЕШНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

Как феномен неуспешность очень слабо изучена в психо
логической литературе. В основном, она рассматривается 
лишь как противоположная сторона успешности, но не от
дельно. Хотя, с нашей точки зрения, проблема неуспеха за
служивает не меньшего внимания, чем тема успеха. Кроме то
го, неуспешным людям нужна куда более существенная под
держка, чем успешным.

Нашей целью мы поставили изучение социальных пред
ставлений студентов о неуспешном человеке в учебной дея
тельности. Иод неуспехом в обобщенном смысле в психологи
ческой литературе понимается недостижение желаемого ре
зультата. 3  контексте нашего исследования неуспехом в учеб
ной деятельности мы считали преобладание «удовлетвори
тельных» оценок и наличие долгов.

Выборку составили студенты факультета психологии 
2—4 курсов в количестве 50 человек. Мы использовали фак
торный анализ по двум методикам: 1) методика исследования 
представлений X. Азумы и К. Кошеваги; 2) методика семанти
ческого д ифференциала Ч. Осгуда. Нами были получены сле
дующие результаты.

По первой методике наиболее выраженным фактором 
получился фактор конфликтности. В первую очередь, при 
описании неуспешного человека студенты ссылаются на по
ведение данного человека в обществе. Опрошенные считают, 
что зачастую неуспешно учащийся человек не может контро
лировать свои эмоции и с трудом поддерживает контакт с 
окружаюцими.

Вторым по значимости явился фактор низкой мотивиро
ванности. По представлению студентов, у неуспешно обу
чающегося человека нет стремления получать новые знания. 
Причем это происходит не потому, что для этого созданы пло
хие условия, а в силу внутриличностных качеств, таких как 
слабоволие, нежелание совершенствоваться и искать подхо
дящие мо :ивы для желания учиться хорошо.
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Третий фактор — безответственность. Данный фактор по
казывает зависимость неуспешности в учебной деятельности и 
активности личности. Без приложения соответствующих уси
лий невозможно добиться успеха в любой деятельности.

Четвертый фактор — «несамостоятельность». Именно из- 
за несамостоятельности человек не проявляет познавательного 
интереса, всегда надеясь на помощь со стороны, а иногда про
сто на случайное везение.

Таким образом, для студентов важны не столько те каче
ства, которые относятся именно к успешной или не успешной 
учебе, а сколько те, которые обуславливают взаимодействие 
между студентами в процессе их формальных и неформаль
ных отношений.

С помощью второй методики были получены следующие 
факторы. Наиболее выраженным стал фактор неприятность. 
Поддаваясь влиянию стереотипа общества, который эценивает 
успех — хорошо, неуспех — плохо, студенты представляют 
неуспешного человека в учебной деятельности как р;е принад
лежащего к их группе, как чужого, плохого и даже ненавист
ного.

Второй фактор — черствость. Качества, выделенные в 
данный фактор, логично вытекают из качеств первого факто
ра. Ведь если относится к неуспешному студенту 0 1 рицатель- 
но, то безнадежно ждать от него открытости и доброты. По
этому студенты и определяют плохо учащегося студента как 
сухого и твердого. Получается, что, руководствуясь стереоти
пом общества, студенты сами же создают условия для вытес
нения неуспешного студента из своего круга.

Третий фактор — сложность. Относясь по особому к не
успешному студенту, остальные студенты, однако, гюнимают, 
что ему сложно находиться в ситуации так назывгемого из
гнания. Они видят в нем напряжение, трудность С'бщения с 
более успешными студентами.

Таким образом, можно заключить, что представления о 
неуспешной личности в учебной деятельности строятся на 
общественном мнении, и такая личность воспринимается ис
ключительно отрицательно.

Так же студентам задавался вопрос: «Считаете ли вы себя 
успешным человеком?». Оказалось, что все 100% неуспеш
ных студентов на этот вопрос ответили: «Да». Это мэжно объ
яснить тем, что, скорее всего, для данной категории студентов
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сама учеба не является ценностью и не является показателем 
жизненно 3 успешности в целом.

97 % успешно учащихся студентов на вопрос: «Считаете 
ли вы се5я успешным человеком?» также ответили; «Да». 
Здесь трудно определить, считают ли себя эти студенты ус
пешными из-за хороших результатов в учении или же из-за 
успеха в других видах деятельности. Но, в отличие от неус
пешных, успешные студенты, отвечая на вопрос положитель
но, подтверждают свое заключение ответом на следующий 
вопрос, гд]е они пишут, что у них хорошие и отличные оценки. 
Они, таким образом, включают успехи в учебе в группу дру
гих своих успехов, как бы еще больше подтверждая свою ус
пешность. Неуспешные же студенты, не имея успеха в учебе, 
просто игнорируют эту сферу их жизни и не снижают свои 
самооцетсу относительно жизненной успешности.

Кромг того, интересен тот факт, что сами неуспешные 
студенты также оценивают неуспешно обучающуюся лич
ность отрицательно, но при этом не определяют себя как не
успешные личностей.

Так ясе, в силу все того же стереотипа общества относи
тельно положительной оценки успешного человека и отрица
тельной оценки неуспешного, далеко не каждый человек най
дет в себс смелость по объективным факторам признать, что 
он неуспешен. И больше того, он даже сможет доказать свою 
успешность, приведя факты его реальных успехов.

Получается, что не человек делает себя не успешным, а 
общество заставляет его быть таким, в сравнении с успешными 
личнocтя^и. В научных кругах идет широкое обсуждение кри
териев жишенной успешности, и, как мы понимаем, они нужны 
человечеству для того, что бы знать, как стать успешным, по 
каким параметрам будет оценивать его успешность общество. 
Традиционно выделяется определенный список этих критериев, 
на первое, месте в котором, как правило, стоит материальное 
обеспечение и высокий социальный статус. И, посмотрев на 
этот списс'К и не найдя у себя этих параметров, человек автома
тически BiyTpeHHe причисляет себя к группе неуспешных лю
дей, к категории личностей, которые, как видно из нашего ис
следования, оцениваются отрицательно.

Несомненно, наша работа является только началом иссле
дования феномена неуспеха. Мы затронули лишь маленькую
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прикладную область данного понятия, рассмотрев его в рам
ках учебной деятельности.

Мы надеемся, что наше исследование феномена неус
пеха будет полезным и позволит по-другому посмотреть на 
эту проблему, а, следовательно, решить ее.
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А. М. Кабачук, Н. Г. Богданович

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ИРКУТСКИХ ВУЗОВ

ГОУ 1Ш0 «Иркутский государственный университет»

Проблема формирования этнической идентичности, ее 
роли в жизни человека и общества стала предметом социаль- 
но-психо;^огического изучения относительно недавно. Только 
с середины 50-х гг. XX в. стали предприниматься попытки 
создания теоретических концепций, касающихся понимания 
природы, сущности и структуры этнической идентичности в 
рамках трех основных подходов: примордиализма (В. И. Са- 
дохин, Г. Г. Грушевицкая, Г. У. Солдатова, К. Гирц, 
Ю. В. Бромлей); конструктивизма (В. П. Тишков, Stem).

В России наибольший интерес к проблеме изучения особен
ностей этнической идентичности проявился с началом 90-х гг. 
Это обус;ювлено спецификой времени: развал СССР, кризис 
нравственности и, как следствие, поиск новой русской идентич
ности. Кроме того, академическая психология именно к этому 
времени гриступила к подбору инструментария для эмпириче
ского исследования особенностей этнической идентичности.

Психологические исследования особенностей этнической 
идентичности, проведенные к данному моменту, осуществля
лись посредством анализа структуры этнической идентично
сти русских эмигрантов (Г. У. Солдатова), структуры соци
альной идентичности (И. Л. Иванова). Изучением этапов фор
мирование этнической идентичности занимались В. Ю. Хоти- 
нец, А. М. Снежкова.

Наше исследование особенностей этнической идентично
сти русских на примере студентов иркутских вузов базируется на 
понимание этнической идентичности как социально-психо- 
логического феномена, то есть этническая идентичность не 
существует вне психики индивида, но без влияния социума 
сформироваться она не может. Этническая идентичность — 
часть Я-концепции личности, возникающая из осознания сво
его членства в этнической группе вместе с ценностным и эмо
циональным значением, придаваемым этому членству.

Так как этническая идентичность — результат многопла
нового влияния социальной действительности, можно выде
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лить виды этнической идентичности; комбинации еч структу
ры; факторы, влияющие на ее становление; преобладающие 
признаки, по которым осуществляется этническая идентифи
кация; место этнической идентичности в структуре социаль
ной идентичности. Все вышеперечисленное может быть на
звано особенностями этнической идентичности.

При изучении особенностей этнической идентичности 
русских использовались методики: «20 утверждений:) (методи
ка «Кто я?») и сочинение на тему «Я считаю себя русским, по
тому что...» или «Я не считаю себя русским, потому что...». 
Исследование проводилось в течение 2006—2007 гг. на базе 
ИГУ и ИРГТУ, в качестве испытуемых выступали студенты 
17—22 лет и их родители 40— 45 лет. Общий объем выборки 
110 человек.

Результаты исследования показали, что этническая иден
тичность в структуре социальной идентичности, как у моло
дежи, так и у старшего поколения занимает одно из последних 
мест.

У взрослого поколения слабая выраженность этнической 
идентичности в структуре социальной идентичности может 
быть объяснена тем, что в СССР господствующая идеология 
провозглашала интернационализм, «дружбу народов». С рас
падом СССР распалась советская идентичность, но на ее месте 
не сформировалась русская. Кроме того, в условиях кризиса 
люди стали искать точку опоры в определении себя как лич
ности, члена семьи, профессионала, а не представит(;ля какой- 
либо этнической группы. В итоге этническая идентификация 
стала осуществляться по формальным, наиболее доступным и 
устойчивым признакам; языку и территории проживания. 
В структуре этнической идентичности сохранился большей 
частью когнитивный компонент, выраженный в знании куль
туры, языка, той страны, в которой человек родился, но не 
особенностей национального характера и менталитета. Эмо
циональный компонент, положительная оценка своего членст
ва в этнической общности, практически утерян.

У молодого поколения этническая идентичность в струк
туре социальной выражена слабо, что может быть как следст
вием отсутствия патриотического воспитания детгй, так и 
следствием работы психологической защиты. Только сейчас 
началось развенчание стереотипа «Россия — страна третьего 
мира».
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Соотношение типов этнической идентичности следующее: 
нормальш.ш тип — 44,7 %, индифферентный — 37 %, этноцен
трический — 8,57 %, этнодоминирующий — 5,7 %, этнофана- 
тический — 3,8 %.

Полученные нами результаты показывают, что активное 
включение мужчин в различные виды деятельности, актив
ное вклю^eниe женщин в систему общения, приводят к тому, 
что развивается способности критического осмысления своего 
поведенш, формируется осознание себя в системе социальных 
и этнических связей. Развитие самостоятельности, как в пове
дении, та)с и в мышлении, способствует формированию нор
мального типа этнической идентичности.
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ВОСПРИЯТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

В настоящее время психологией сексуальности зЕлимаются 
немногие исследователи, но наиболее интересный подход пред
лагают А. Ш. Тхостов и Ю. П. Зинченко. Сексуальность они 
рассматривают с точки зрения культурно-исторической теории 
как «высшую психическую функцию», а также как семиотиче
скую систему, знаково-символически опосредованную. Их на
учные разработки — методологическая основа данной работы.

Для начала было проведено пилотажное иссх[едование, 
целью которого стало выяснение содержания представлений 
молодежи о различных формах сексуального поведения. Для 
проведения исследования на основе экспертного опроса был 
составлен перечень из 36 ситуаций сексуального поведения и 
далее, методом триад (Дж. Келли), выделены эмоционально- 
когнитивные конструкты, характеризующие в той или иной 
степени данные ситуации. Далее проводилось анонимное тес
тирование — испытуемые оценивали соответствие 1саждой из 
ситуаций сексуального поведения каждому из эмоционально
когнитивных конструктов. Также, для выявления всзможного 
мотивационного конфликта в сексуальной сфере, оцзнивались 
степень желания участвовать в каждой ситуации («я:елаю»), и 
реальное участие в ней («делаю»). Кроме того, был составлен 
вопросник, направленный на выяснение общих сведений
о сексуальной жизни испытуемых (наличие/отсутствие парт
нера, уровень удовлетворенности собственной сексуальной 
жизнью, возраст первого сексуального контакта).

На втором этапе проведено исследование, цельк> которого 
стало построение структуры пространства представлений о 
сексуальном поведении среди молодежи. В соответствии с це
лью выдвинут ряд гипотез.

1. Пространство восприятия ситуаций сексуального пове
дения составляют тип эмоционального отношения к различ
ным формам сексуального поведения и социальная позиция по 
отношению к ним.
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2. Индивидуальные пространства восприятия ситуаций 
сексуального поведения зависят от индивидуально-типологи
ческих особенностей испытуемых.

В выСюрку вошли 30 юношей и девушек 19—23 лет.
Выдепенные в пилотажном исследовании эмоционально- 

когнитивг'ые конструкты были разбиты на два списка: «Соци
альная позиция по отношению к ситуациям» и «Эмоциональ
но-когнитивная оценка ситуаций». Испытуемым было пред
ложено оценить 36 ситуаций сексуального поведения по шка
ле от -5  до 5 по составленным спискам эмоционально- 
когнитивьых и социальных характеристик. В итоге получены 
индивидуальные матрицы оценок ситуаций сексуального по
ведения р 13мерностью 36 на 15 и 36 на 11, соответственно.

Испытуемым был также предложен опросник «Большая 
пятерка» ^пятифакторный личностный опросник МакКрае — 
Коста, адс-птация А. Б. Хромова), предназначенный для описа
ния психологического портрета личности.

Затем индивидуальные матрицы «Эмоционально-когни
тивная оценка ситуаций» и «Социальная позиция по отноше
нию к ситуациям» были сведены в общую матрицу, и затем 
усреднены. Далее, путем многомерного шкалирования, были 
найдены оси искомого пространства. Многомерное шкалиро
вание — метод, позволяющий на основе матрицы различий 
между объектами построить одно-, двух- или трехмерное изо
бражение. иллюстрирующее удаленность этих объектов друг 
от друга; :>то анализ расстояний между объектами.

Итак, каждую ось составили 36 ситуаций сексуального 
поведени». С помощью корреляционного анализа были найде
ны координаты каждого из предложенных вопросов обеих 
матриц. Е итоге построено пространство восприятия различ
ных форм сексуального поведения. Пространство составляют 
15 эмоцис1нально-когнитивных дескрипторов, представленных 
в матрице «Эмоционально-когнитивная оценка ситуаций», ка
ждый из которых делает определенный вклад в оси искомого 
пространства. С помощью многомерного шкалирования опре
деляется, какие дескрипторы и какие ситуации дают наиболь
ший вклад в каждую ось. Анализируя полученные данные, 
можно на,;вать полюсы осей этого пространства восприятия:

1 ось: «Приятная привычка» (раскрепощенность, возбуж
дение, «личное», покой, привычка, комфортно в 1-й раз)/ 
«Нежелательный опыт» (острые ощущения, эксперименти
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рование, неприятно 1-й раз, зажатость, «чуждое», отсутствие 
возбуждения).

2 ось: «Тихая гавань» (расслабленность, искренность, ин
тимность, скука, покой, отсутствие возбуждения) / «Накач 
страстей» (возбуждение, интерес, острые ощущен!4я, напря
жение, демонстративность, наигранность).

В этом пространстве располагаются (по выше определен
ным координатам) те дескрипторы, которые хара1стеризуют 
социальную позицию к выделенным формам сексуш(ьного по
ведения (по матрице «Социальная позиция по отношению к 
ситуациям»). Если провести многомерное шкалирование для 
данной матрицы, можно также выделить ситуации и дескрип
торы, дающие наибольший вклад в оси полученного простран
ства. Анализируя вклады социальных дескрипторэв в оси, 
и соотнося их с эмоционально-когнитивными харс.ктеристи- 
ками, можно видеть, что социальная позиция по о' ношению 
к ситуациям сексуального поведения логично совпадает с ха
рактеристиками 1-й оси (приятное/неприятное, принимае
мое/осуждаемое, желаемое и реально осуществлясмое/избе- 
гаемое поведение).

Того же нельзя сказать о 2-й оси. Появляются новые ха
рактеристики по отношению к ее полюсам. Полюс «Тихая га
вань» приобретает новый смысл; определенное сексуальное 
поведение принимается в обществе — человек уча:твует, но 
осуждает это (назовем это метафорично как «Навязанная 
правда»). Можно предположить, особенно с позиций концеп
ции А. Ш. Тхостова и Ю. П. Зинченко, что данная ситуация 
способствует возникновению различного рода эмоциональ
ных, когнитивных и мотивационных конфликтов, а также раз
витию функциональных нарушений и отклонений сексуальной 
сферы жизнедеятельности человека.

Полюс «Накач страстей» 2 оси отрывает дру1'ое содер
жание: это игра или информация, которые осуждаются обще
ством, причем, из таблицы вкладов в данную ось мы видим, 
что личная позиция по отношению к таким формам сексуаль
ного поведения не определена (личное принятие/осуждение 
вносят примерно одинаковый вклад в данную ось).

Кроме того, можно проанализировать размещение в дан
ном пространстве двух социальных позиций; желание участ
вовать и реальное участие в ситуациях сексуального поведе
ния. Обе эти характеристики дают вклад в полюс <сПриятная
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привычка:) 1-й оси, т. е. эмоционально положительно окраше
ны. Одначо реальное участие тяготеет к полюсу «Тихая га
вань» 2-й оси, а желание участвовать в ситуациях сексуально
го поведения к полюсу «Накал страстей» той же оси. Возмож
но, это объясняется тем, что привычные, исполняемые повсе
дневно действия сексуального характера наскучивают и теря
ют былук эмоциональную напряженность. А те формы сексу
ального поведения, в которых человек заинтересован и непо
средственно хочет в них участвовать, приобретают смысл не
которого экспериментирования, разнообразия и ассоциируют
ся с острыми ощущениями. Здесь так же прослеживается воз
можность возникновения мотивационного конфликта, а также 
cлeдyющ^[e из этого расстройства сексуальной функции.

Итак, проанализировав полученные данные, мы видим, 
что пространство восприятия ситуаций сексуального поведе
ния составляют тип эмоционального отношения к различным 
формам сексуального поведения и социальная позиция по от
ношению к ним. Тем самым подтверждается наша первая ги
потеза о структуре пространства.

Для р;ахождения индивидуальных различий в оценке вос
приятия ситуаций сексуального поведения мы снова использо
вали многомерное шкалирование, модель индивидуальных 
различий «Weighted Euclidean». Данная модель позволяет по
лучить общее пространство и оценить вклад пространств от
дельных индивидов в него. Таким образом, мы получили ин
дивидуальные весы измерений матриц «Социальная позиция 
по отношению к ситуациям» и «Эмоционально-когнитивная 
оценка ситуаций». Нами были также подсчитаны результаты 
по тесту «Большая пятерка» и далее с помощью корреляцион
ного анал аза выяснены взаимосвязи между индивидуальными 
пространствами и результатами по «Большой пятерке». Выяв
лена значимая корреляция шкалы «Эмоциональная устойчи
вость — неустойчивость» «Большой пятерки» с вкладами ка
ждого индивидуального пространства в общее пространство 
матрицы «Эмоционально-когнитивная оценка ситуаций». Об
наружена корреляция на уровне тенденции шкалы «Самокон- 
троль-имгульсивность» «Большой пятерки» с вкладами каж
дого индивидуального пространства в общее пространство 
матрицы «(Социальная позиция по отношению к ситуациям».

Итак, можно сделать вывод о том, что индивидуальные 
различия и оценке ситуаций сексуального поведения зависят:
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от результатов по шкале «Эмоциональная устойчи
вость —  неустойчивость» «Большой п ятеро» при по
строении индивидуальных пространств матр'ицы «Со
циальная позиция по отношению к ситуациям» (т. е. 
различия определяются мерой самоконтроля — истин
но социальной характеристики),
от результатов по шкале «Самоконтроль-импульсив
ность» «Большой пятерки» при построении индивиду
альных пространств матрицы «Эмоционально-когни
тивная оценка ситуаций» (т. е. различия определяются 
мерой эмоциональной устойчивости — биологической 
характеристики индивида), что еще раз подгверждает 
валидность разработанной нами методики, а также 
вторую гипотезу нашего исследования.

E-mail: elenakarpova8^@inbox.ra.
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А. Ю. Кравцова

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОНОЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ

ГОУ ВПО «Владивостокский государственный 
медицинский университет»

В настоящее время проблема в;]ияния биологического и 
социального факторов на психическое развитие человека оста
ется актуальной как в возрастной психологии, так и в психоге
нетике. Одним из важных информационных объектов изучения 
биологических и социальных факторов являются близнець!, как 
уникальный природный феномен, позволяющий провести дос
товерное сравнение психических и физиологических функций 
организма. В основном исследование монозиготных близнецов 
проводили в рамках близнецового метода, с целью установле
ния закономерностей физиологического и психического разви
тия, а такхе выявления степени влияния генетических детерми
нант на поведение и психику человека. Имеются лишь единич
ные сообидения об использовании нейропсихологической диаг
ностики в монозиготных близнецовых парах. Так, А. Р. Лурия 
(1956), проводя подобное исследование, описал феномен зер
кальности, который заключается в том, что у одного из близне
цов доминирует левое, у другого — правое полушарие.

В данном исследовании соединена нейропсихологическая 
методика и близнецовый метод, что позволяет изучить соот
ношение 1ШИЯНИЯ на развитие психических функций генетиче
ского и средового факторов. К средовым факторам относится 
не только социальный, но и средовой пренатальный фактор.

Объе1ст исследования: монозиготные близнецы.
Предмет: развитие психических функций у монозиготных 

близнецо!..
Цель: провести сравнительный нейропсихологический 

анализ рашития психических функций в парах монозиготных 
близнецоЕ.

Задачи:
1. Пр'эвести литературно-информационный поиск по про

блеме разиития психических функций.
2. Изз'чить метод нейропсихологической диагностики раз

вития пси:сических функций.
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3. Организовать и провести нейропсихологичеосое иссле
дование пар монозиготных близнецов.

С целью проведения сравнительного анализа психических 
функций в парах монозиготных близнецов, было организовано 
и проведено исследование 11 -ти пар монозиготных близнецов, 
разного пола и возраста. Из них 8 пар женского п о л е , и  три па
ры мужского пола. Возраст обследуемых колебался от 6 до 
32 лет.

Таблица 1

Возрастная характеристика обследуемых близнецов

Характери
стики

Женского
пола

Мужского
пола

Правору
кие

Левору- Скрытое 
кие левшество

Количество 8 пар 3 пары 12 человек 5 человек ; 5 человек

Методика нейропсихологического обследования пред
ставляла собой вариант методики обследования психических 
функций, разработанной А. Р. Лурией и его сотрудниками, в 
интеграции технологии и техники, тестов и процедуры прове
дения обследования, разработанных и модифицированных 
Л. С. Цветковой.

Нейропсихологическое исследование пар монозиготных 
близнецов показало, что в детском возрасте различия в разви- 
гии высших психических функций более заметны i: ярко вы
ражены, что проявляется в неодновременном их развитии у 
монозиготных близнецов. Исследование более взрослых пар 
показало, что данные о разносторонности развития сглажива
ются с возрастом, что особенно четко проявляется на уровне 
мыслительных процессов, интеллекта и, частично, памяти и 
связано с направленностью школьной программы на развитие 
левополушарных функций. Наиболее четко различия прояв
ляются при изучении внимания, праксиса, восприятия и не
произвольной памяти. Это позволяет предположить меньшую 
подверженность этих процессов социальному влиянию.

Было выявлено, что в обследуемых парах чаще первый 
родившийся близнец — правша, а второй — либо левша, либо 
отмечается скрытое левшество. Только в одной парз из 11-ти 
оба близнеца были правшами, но показатели внима1 ия, прак
сиса, восприятия и памяти соответствуют таковым у левшей.

Исследование показало, что у правшей наиболее хорошо 
сформированы и развиты внимание и праксис. У них наблю
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дается хо])ошая врабатываемость, ориентация в пространстве, 
сформированность образа своего тела. При этом наблюдается 
отставаниг пространственного и акустического гнозиса (вос
приятия), фонематического слуха и не сформированность об
разов прецставлений. Следствие — нарушение образной па
мяти.

У левшей, а также членов пар со скрытым левшевством, 
наоборот, выявились хорошие показания восприятия и памяти, 
а также фонематического слуха. Наблюдается отставание 
внимания, недостаток переключаемости, слабость в сфере 
праксиса и легкая истощаемость психических процессов, что 
связано с яезрелостью подкорковых связей.

Таким образом, проведенное исследование наглядно по
казало, что психическое развитие близнецов в монозиготных 
парах различается во всех возрастных группах. При этом дос
товерные различия в парах наблюдаются при исследовании 
внимания, праксиса, восприятия и памяти. Восприятие и па
мять, в ссответствии с модальностью, локализованы в темен
ной, височной и затылочной областях, двигательная сфера — 
в префроктальной извилине. Внимание является продуктом 
корково-подкорковых взаимодействий. Их уровень развития 
во многом определяется физиологическим состоянием соот
ветствующих зон мозга. Эта разница обусловлена средовым 
пренатальным фактором, когда один из близнецов находится в 
более благоприятных условиях внутриутробного развития. 
Однако в более старшем возрасте компенсация этих различий 
идет за счет таких высших психических функций, как мышле
ние, интеллект, логическая память, а также школьной направ
ленности ча развитие левополушарных функций.
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Ф. г. Кочерин

ЧЕЛОВЕК, ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОНТОЛОГИЗАЦИИ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Описание и систематизация всех накопленных человеком 
знаний о самом себе, очень сложный и трудоемкий процесс. 
Весь этот многовековой опыт попыток познания человеком 
самого себя отраженный в религии, искусстве, 4'ольклоре, 
мифологии и философии свидетельствует о заинтересованно
сти мыслителей разных периодов этой проблематикой. Онто- 
логизация человека как предмета познания, предусматривает, 
прежде всего, наличие у исследователя определенных мето
дологических ориентиров опирающихся на фактоюгию. Но 
природа человека настолько сложна и разнообразна, что не 
поддается описанию в четких законах и строгих понятиях. 
Системность человека неонтологизируема наукой. Формиро
вание представления о каждом системном свойстве в отдель
ности, не даст общей, сколько-нибудь приближенней, карти
ны реальных взаимодействий факторов. Потребность же в 
научном описании человека ощущается довольно остро, осо
бенно сейчас.

В жизни современного общества как никогда приобрел 
важность человеческий фактор. Умение общаться, правильно 
представить себя, разрешать конфликтные ситуации, налажи
вать и поддерживать новые контакты — все это щ)едстает в 
новом свете в современном социуме. Пользуются пэпулярно- 
стью всевозможные тренинги, направленные на об} чение че
ловека взаимодействию в обществе. Иногда комгении сами 
заказывают проведение тренинговых занятий для своих ра
ботников, с целью расширения спектра социальных и лично
стных компетенций сотрудников. Как человек представляет 
себя в этом мире, как он видит себя в окружающей среде, при
нимает ли он свой субъективный образ мира (А. Н. Леонтьев) 
или стремится четко, отделить внешнее от внутренкего. В со
вокупности, все нестыковки, если таковые существ^'ют, внут
реннего и внешнего ведут к проблемным взаимоотнсшениям в 
среде «человек — социум». Человеку в процессе свсей жизне
деятельности необходимо налаживать контакты с окружаю
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щими его людьми. Успешность этих контактов будет зависеть 
от того, KiiK он предрасположен к социальному миру. В самых 
крайних случаях неприятие человеком окружающего мира 
может привести к психологическим расстройствам (3. Фрейд). 
Многоплановость и разнородность событий процесса субъек- 
тивации, порождают трудности, с которыми каждый человек 
справляется по-своему. Но само по себе наличие проблем и 
сложнос«;й однозначно не является основанием для отклоне
ний в поведении человека, скорее, наоборот, здесь речь идет 
об уровне значимости этих проблем для индивида. Проблем
ная ситуация тогда приобретает деструктивное значение, ко
гда станов иться сверхзначимой задачей для индивида. Человек 
бросает на такую сверхпроблему все свои резервы, но не все
гда может с ней справиться. Для науки не менее важен вопрос 
«почему?», чем то, «как» функционирует биологическая сис
тема в такой ситуации сверхзадачи. В ситуации, когда у чело
века есть проблема такого уровня, часто избираемые пути 
имеют разрушающий и асоциальный характер. В таком случае 
возникает потребность в консультации у психолога.

Человек, так или иначе, изменяет окружающий мир под 
себя. Преэбразовывая окружающую действительность, инди
вид выступает в роли активного творца своей действительно
сти. Процесс изменения окружающей среды, представляет со
бой сложиоорганизованную систему, которая включает мно
жество переменных. Важно отметить то, что в данном контек
сте испол)з3 0 вание термина «процесс» продиктовано попыткой 
упрощения систематизации. Процесс здесь понимается нами 
как череда событий происходящих с индивидом, которые за
трагивают его субъективное представление о мире, понимание 
и интерпретация им этих событий. Но, как и в случае с любым 
сложным процессом, относящимся к человеческой природе, он 
не идеален.

Изоляция от влияния извне на психологические конструк
ты (Дж. Келли), ведет к консервативному самосознанию и к 
мономерности мышления. Окончательно отстраняясь от окру
жающей действительности, индивид не может конструктивно 
самореализоваться (А. Маслоу). Адекватная адаптация чело
века исключает глухое замыкание на себе. Как постоянно раз
вивающееся системе, человеку необходима коммуникация с 
другими людьми. (В. Е. Клочко, Б. Г. Ананьев, Б. Г. Ломов 
и др.). Черпая нечто новое из окружающего мира, индивид
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постоянно расширяет представление об окружающей среде. 
Находясь в социальном информационном поле, от^1ажая раз
ные мнения, и коррелируя их, человек получает мотивы для 
самосовершенствования.

Сложность системного понимания знания заключается в 
его многогранности. При использовании концепции самораз- 
вивающейся системы необходимо учитывать не тол)>ко струк
туру взаимодействия разных подходов, но и 3Ha4HvocTb каж
дого в контексте исследуемой проблемы. Только благодаря 
системному подходу (В. Е. Клочко, А.Н. Леонтьев и др.) воз
можно продуктивное развитие современной науки. А. Н. Ле
онтьев не концептуализирует, он закладывает предпосылки 
системного подхода. Суть системного подхода заключается в 
многомерности. Синергетика предполагает рассмотэение, ка
кого либо вопроса в постоянной системе взаимоде1ютвия от
крытых систем, которые действуют не монотонно, а находятся 
в постоянном изменении валидности силы действш( по отно
шению не только к рассматриваемому явлению, но и к смеж
ным системам. Именно благодаря такому всестороннему ана
лизу, теория систем позволяет получить более точные данные. 
Системы не только взаимодействуют, но и постоянно услож
няются за счет непрерывного процесса саморазвития. 
К объективации субъективного, стремится психолог. Преодо
ление разрыва кроется в монистическом решении, в объедине
нии внутреннего и внешнего не в рамках психичезкого, а в 
космологическом единстве, единстве на вселенском уровне.

Косность, неприятие новых подходов в науке, влечет за 
собой торможение, как в научном развитии, так и во вхожде
нии человечества в ноосферу в целом. Происходящий процесс 
глобализации (Ю. Г. Тютюн ник, Ю. В. Шишков, К. Аннан) 
неизбежен. Это результат свободного развития системы само
организации.

Раскрытие субъективных черт личности, позволило бы 
глубже понять человека как часть социума, часть природы, 
часть универсума. Следовательно, расширение рамок накоп
ленных знаний о человеке откроет новые пути к оптимизации 
жизнедеятельности и развитию человека, внесет вклад в диаг
ностику и психологическую помощь, может быть, разрешит 
вопросы связанные не только с психологической сферой со
циума, но и в сферах традиционно считающихся достоянием 
прикладных наук. Станет возможным более детальное и точ
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ное прогрюзирование, с такой нестабильной константой как 
человек.

Многогранная природа человека тяжело поддается про
гнозированию и онтологизации, но эволюция диктует свои 
требования. Так, или иначе, процесс переходов от одного 
уровня научного познания, к другому, знаменует этапы на пу
ти к откр^гтию тайн мира человеку и, что самое важное, от
крытия для человека самого себя.

Список использованной литературы
1. Выготский л. С. Психология. — М.: Эксмо-пресс, 

2000. — 1006 с.
2. Клочко Е. В., Галажинский Э. В. Самореализация лич

ности: системный взгляд / Науч. ред. Г. В. Залевский. — 
Томск; Изд-во Том. гос. ун-та, 2000. — 153 с.

3. Фр;йд 3. О клиническом психоанализе: Избр. соч. / 
Сост., на]/ч. ред., авт. вступ. ст., коммент. Ю. М. Пратусе- 
вич. — М.: Медицина, 1991. — 285 с.

4. Ананьев Б. Г. и др. Индивидуальное развитие человека 
и константность восприятия / Акад. пед. наук СССР. — М.: 
Просвещение, 1968. — 334 с.

5. Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история 
природы I Сост. Н. В. Гумилева. — М.; Экопрос, 1993. — 
544 с.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



3. в, Кривошеева

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ: 

АНАЛИЗ С ПОЗИЦИЙ ПСИХОСОМАТИКИ

ГОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет»

Реализация задачи, направленной на оздоровле]ше совре
менной российской молодежи невозможна без включения в 
систему возможностей психологической службы об])азования. 
Проблема оздоровления сложна и многопланова, и для ее ре
шения необходимо использовать не только возможности ме
дицины, физической культуры и спорта, но и психологическое 
просвещение молодежи. Для доказательства даннсто тезиса 
попробуем проанализировать потенциал психологической 
службы образования с позиций проблемы психосомагики.

На сегодняшний день термин психосоматика получил 
широкое распространение, как в обиходе, так и в научной ли
тературе, но единого определения этого термина пока не су
ществует. В целом, его значение вытекает из слов, которые в 
него входят: психосоматика (греч. psyche — душа и греч. 
soma — тело).

С одной стороны, этот термин подразумевает научное на
правление, которое устанавливает взаимоотношения между 
психикой и телесными функциями, исследует, как психологи
ческие переживания влияют на функции организма, как пере
живания могут вызывать те или иные болезни.

С другой стороны, под термином психосоматика подра
зумевается ряд феноменов, связанных с взаимовлиянием пси
хического и телесного, в том числе целый ряд патологических 
нарушений.

В настоящее время психосоматика является междисцип
линарным научным направлением:

• она служит лечению заболеваний и, следовательно, на
ходится в рамках медицины;

• исследуя влияние эмоций на физиологичесюю процес
сы, она является предметом исследования фишологии;

• как отрасль психологии она исследует поведенческие 
реакции, связанные с заболеваниями, психологические
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механизмы, воздействующие на физиологические 
функции;

• ка:< раздел психотерапии она ищет способы изменения 
де1;труктивных для организма способов эмоционально
го реагирования и поведения;

• ках социальная наука она исследует распространен
ность психосоматических расстройств, их связь с куль- 
ту]зными традициями и условиями жизни.

Психосоматические расстройства — нарушения функций 
внутренн1 [х органов и систем, возникновение и развитие кото
рых в наибольшей степени связано с нервно-психическими 
факторами, переживанием острой или хронической психоло
гической травмы, специфическими особенностями эмоцио
нального реагирования личности. Изменения в психосомати
ческой регуляции лежат в основе возникновения психосома
тических Золезней или психосоматозов. Таким образом, появ
ление и развитие психосоматических расстройств можно не 
допустить или обнаружить на ранней стадии развития, приме
няя для этого методы психодиагностики, психопрофилактики, 
или используя психологическое консультирование.

Психологические факторы влияют на возникновение ряда 
соматических заболеваний:

• бр энхиальная астма;
• гилертоническая болезнь;
• стенокардия;
• язвенная болезнь 12-перстной кишки;
• язвенный колит;
• не йродермит;
• ревматоидный артрит.
Следовательно, эффективное лечение этих, широко рас

пространенных в последнее время, заболеваний невозможно 
без психо.югической службы образования.

Такжи психологические факторы играют немалую роль и 
при таких заболеваниях, как мигрень, эндокринные расстрой
ства, злокачественные новообразования. Однако следует раз
личать исгинные психосоматозы, возникновение которых оп
ределяете.! психическими факторами и лечение которых 
должно б ять направлено, прежде всего, на их устранение и 
коррекцжэ (психотерапия и психофармакология), и остальные 
заболевания, включая инфекционные, на динамику которых
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психические и поведенческие факторы оказывают су'ществен- 
ное воздействие, меняя устойчивость организма, но не явля
ются первопричиной их возникновения.

Процесс развития психосоматических paccTpoiicTB чрез
вычайно сложен и определяется следующим:

• неспецифической наследственной и врожденной отяго- 
щенностью соматическими нарушениями и дефектами;

• нейродинамическими сдвигами (нарушениями дея
тельности центральной нервной системы);

• личностными особенностями;
• психическим и физическим состоянием во время дей

ствия психотравмирующих событий;
• фоном неблагоприятных семейных и други> социаль

ных факторов;
• особенностями психотравмирующих событий.
Перечисленные факторы не только участвуют е происхо

ждении психосоматических расстройств, но и делают индиви
да уязвимым к психоэмоциональным стрессам, затрудняют 
психологическую и биологическую защиту, облегчают воз
никновение и утяжеляют течение соматических нарушений.

Толчком к развитию такого заболевания являются труд
ные жизненные ситуации. Например, значение спозобствую- 
щих развитию болезни факторов при хронических заболева
ниях стало известно лишь в последнее время. В любом случае 
для диагностики психосоматического заболевания необходимо 
понимание ситуационного характера его происхождения. Кон
статация наличия психосоматических нарушений не приводит 
к отрицанию основного диагноза. Если сегодня говорят о пси
хосоматическом, биопсихосоциальном заболевании, то это 
лишь указывает на связь «предрасположенность — лич
ность — ситуация».

Часто говорят о том, что проблемы психосоматического 
плана могут передаваться по наследству. Однако нельзя одно
значно сказать, что это на самом деле происходит, а так же 
отделить то, что из этого происходит на генетическсм уровне, 
а что на уровне родительского сценария, вернее, что стало оп
ределяющим фактором наследования болезни. Можно лишь 
сказать, что по наследству предаются:

• особенности биохимии, обмена веществ, строения кос
тей и сосудов, и т. п.;
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• телесная конституция;
• те или иные поведенческие формы;
• определенная социальная среда.
Человек, находящийся в гармоничных отношениях со 

своей средой, может перенести экстремальные соматические и 
психичесь;ие нагрузки, избегнув болезни. Однако в жизни 
встречаю1 ся личностные проблемы, которые вызывают на
столько тягостную фиксацию и душевный разлад, что в опре
деленных жизненных ситуациях приводят к негативным эмо
циям и неуверенности в себе. Именно в сложных ситуациях 
психосоматически отягощенные пациенты, проявляющие эмо
циональную подавленность, не могут правильно оценить и 
описать с»ое состояние. В таких случаях уместно говорить об 
использовании в работе с пациентом методов психотерапии и 
психокор{)екции, с целью улучшения его психического, и, как 
следствие, физического состояния здоровья.

Таким образом, в современном понимании развития пси
хосоматических заболеваний признается многофакторность в 
объяснении их природы. Соматическое и психическое, влия
ние пред])асположенности и среды, фактическое состояние 
окружаюи1 ей среды и ее субъективная переработка, физиоло
гические, психические и социальные воздействия в их сово
купности и взаимодополнении — все это имеет значение в ка
честве взаимодействующих между собой факторов психосо
матических заболеваний. Поэтому психологическая служба 
образования может и должна стать важным элементом систе
мы оздоровления молодежи.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ П0В011 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

ГОУ ВПО «Томский "государственный универснтет»

Мигрируя для проживания (даже для временного) в новое 
место, человек, как правило, сталкивается с целим рядом 
трудностей, поскольку происходят кардинальные изменения, 
меняется все: от природы и климата до одежды и психологи
ческих отношений с миром и другими людьми. Даж; при бла
гоприятных условиях адаптация — трудный, стрессогенный 
процесс. Этот процесс включает в себя не только приспособ
ление, но и сопротивление, не только самоизменение, но и 
стремление изменить среду [1].

Студенты, приезжающие учиться в вуз из других городов 
или другой страны, в известном смысле также явл^тотся ми
грантами. Данная проблема малоизученна в психологии, хотя 
и представляется актуальной в связи с возрастающей академи
ческой мобильностью учащейся молодежи. Так, на сегодняш
ний день более 60 % студентов, обучающихся в Томском го
сударственном университете не являются томичами или жите
лями Томской области. Исследования данной проблематики 
позволят, с нашей точки зрения, расширить возможности пре
дупреждения негативных последствий адаптации молодых 
людей к новой социокультурной среде. На сегодняиний день 
актуально изучить и проанализировать проблемы, с которыми 
сталкиваются студенты-мигранты: это процесс адаптации, 
межнациональные отношения и стрессовые переживания.

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что у 
студентов, имеющих опыт внутренней и внешней миграции, 
можно выделить инвариантные и вариативные харакгеристики 
психологических проблем, возникающих в новых социокуль
турных условиях.

Миграция (от лат. migratio — переселение) — перемеще
ния людей, связанные с постоянной или временной переменой 
места жительства. Понятие миграции включает разнообразные 
типы переселения, движущие силы, мотивы и организацион
ные формы которых чрезвычайно разнообразны: от расселе-
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ния этнос эв, или переселения их на дальние расстояния и до 
движения значительных групп населения. Важнейшим осно
ванием для классификации миграции является временный и 
географический признаки. По первому из них миграции делят
ся на постоянные (переселенческие), т. е. совершаемые с це
лью окончательной смены места жительства и временные, со
вершаемые на ограниченный срок [2].

В своем первоначальном значении термин «миграция» 
связан с английским глаголом «путешествовать пешком». 
В собстве ̂ нoм смысле слова, миграция — совокупность пере
мещений с целью перенести место пребывания кого-либо. 
В современной отечественной науке существует около 40 оп
ределений миграции. Наиболее распространенным является 
oпpeдeлe^иe Л. Л. Рыбаковского, который предлагает назы
вать миграцией любое территориальное перемещение, совер
шающееся между различными населенными пунктами одной 
или нескольких административно-территориальных единиц, 
независимо от продолжительности, регулярности и целевой 
направлешости [3].

Описание программы исследования. На основе прове
денного теоретического анализа, было проведено исследование 
на выявление вариативных и инвариантных характеристик пси
хологических проблем у студентов, имеющих опыт миграции.

Исследование проводилось в городе Томске среди сту
дентов Томского государственного университета гуманитар
ных (пси>;ология), естественнонаучных (химический и геоло- 
го-географический) и технического (прикладная математика и 
кибернетрка) факультетов в возрасте от 19 лет до 21 года. Для 
выявления интересующих аспектов испытуемым были пред
ложены дне методики; «Неоконченное предложение» и опрос
ник адаптации личности к новой социокультурной среде 
Л. В. Янковского. Нами была предпринята попытка модифи
кации методики «Неоконченное предложение» с целью выяв
ления отношения участников исследования к своей миграци
онной сшуации. В ней выделяют следующие блоки: настрое
ние и здоровье; отношение к миграции; социальный статус 
мигрантов; отношение к будущему; отношение к языку и тра
дициям. Тест Л. В. Янковского позволяет выявить уровень и 
тип адатации эмигрантов к новой социокультурной среде. 
Исследование носило пилотажный характер, в связи с чем об
щая выборка исследуемых составила 20 человек; 10 человек,
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которые имеют опыт внутренней миграции, т. е. п]эибывшие 
учиться в город Томск из других городов России и 10 человек 
прибывших на учебу в Россию в город Томск из Казахстана. 
Внутренние мигранты: 3 человека из республики Хакасия, 
2 человека из республики Тыва, по 1 человеку из Кемеров
ской, Новосибирской областей, Алтайского кра>, Якутии 
и республики Бурятия. Все испытуемые составляю" русскоя
зычное население, из них 7 человек являются представителями 
русской национальности, 3 человека — представители корен
ных национальностей из республик России. Внешнге мигран
ты; испытуемые, проживавшие в республике Казахс тан до ми
грации в город Томск, их них 5 человек русской национально
сти и 5 человек — представители других национальностей 
проживающих на территории Казахстана.

Описание результатов исследования
Результаты опроса методики «Неоконченных предложе

ний».
Внутренние мигранты (Россия)

Блок 1. 
Настроение 
и здоровье

Блок 2. 
Отношение 
к миграции

Блок 3. 
Социальный 

статус 
мигранта

Блок 4. 
Отношение 
к будущему

Блок 5. 
Отношение 

к языку 
и традициям

Итог +4 +9 О +27 +4
Внешние мигранты (Казахстан)

Блок 1. 
Настроение 
и здоровье

Блок 2. 
Отношение 
к миграции

Блок 3. 
Социальный 

статус 
мигранта

Блок 4. 
Отношение 
к будущему

Блок 5. 
Отношение 

к языку 
и традициям

Итог +12 +8 -8 +24 +1

По результатам анализа данных методики «Неоконченное 
предложение» можно провести сравнение отношение участни
ков исследования к своей миграции между внутренними и 
внешними мигрантами. У внутренних мигрантов поюватели по 
всем блокам выше, чем у студентов-мигрантов с Казахстана, 
кроме блока «Настроение и здоровье». Скорее всего, эго связано 
с более успешной адаптацией и общей принадлежносгью к рос
сийской культуре. По блоку 3 «Социальный статус мигранта» в 
сравнении с оценками внешних мигрантов, они вышг. На дан
ный момент социальный статус всех испытуемых— студенты. 
Также и у внешних, и у внутренних мигрантов наблюдаются
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высокие показатели по блоку 4 «Отношение к будущему». 
Можно выделить основные приоритеты в обеих группах: прак
тически всех испытуемых заботит их будущее, создание семьи, 
карьера. Также большинство внутренних мигрантов испытыва
ют тоску по дому, скучают по родителям, среди внешних ми
грантов такие высказывания встречаются у 9 человек из 10.

Результаты исследования опросника адаптации личности 
к новой социокультурной среде (тест Л. В. Янковского).

Внешние .мигранты (Казахстан)

Испы
туемые

1]1кала
адаптив-

иости

Шкала
конформ

ности

Шкала
интерак
тивности

Шкала
депрес-

сивности

Шкала
нос

тальгии

Шкала
отчужден

ности
1 И 8 13

10

14 11 12
13 12 10

По р(;зультатам обработки теста Л. В. Янковского среди 
студентов, имеющих опыт внешней миграции, преобладаю
щим типом адаптации к новой социокультурной среде являет
ся адаптивный тип личности. Относительно высокие оценки 
респондег;тов по шкале адаптивности свидетельствуют о лич
ной удовлетворенности, положительном отношении к окру
жающим и принятии их; чувстве социальной и физической 
защищена ости; чувстве принадлежности к данному обществу 
и сопричастности с ним. Для эмигрантов характерно: стремле
ние к самореализации, высокий уровень активности, уверен
ность в отношениях с другими; планирование своего будуще
го, основанное на собственных возможностях и прошлом опы
те. Испытуемый, с самим высоким показателем по шкале 
адаптивнссти высказывался положительно о России, не стре
мится вернуться в Казахстан и в дальнейшем хочет остаться в 
России. Следующим предпочтительным типом адаптации сре
ди иностранных студентов является ностальгический тип лич
ности. У эдного испытуемого из пяги наблюдаются высокие 
оценки по шкале ностальгии, которые означают потери связи с 
культурой, внутреннее расстройство и смятение, проистекаю
щее из-за чувства разъединенности с традиционными ценно
стями и нормативами и невозможности обрести новые; у чело
века ощущение, что он «не на своем месте». Эмоциональное 
состояние испытуемого характеризуется мечтательностью,
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тоской, меланхолией, опустошенностью. Из беседы с данным 
испытуемым также можно судить о том, что он не испытывает 
интереса к российской культуре, хочет вернуться домой, на 
родину, круг людей, с которыми контактирует ргспондент 
очень ограничен, не стремится завязать новые знакомства.

Поставленную нами в начале исследования гипотезу 
можно считать подтвержденной, так как в ходе проведенного 
исследования можно выделить инвариантные и ва{)иативные 
характеристики проблем студентов, имеющих опьп внутрен
ней и внешней миграции.

Вариативные;
• внутренние мигранты более успешно адаптируются к 

новым социокультурным условиям, чем внешние. Их 
показатели практически по всем блокам методики 
«Неоконченное предложение» выше, чем у ]лигрантов 
с другой страны;

• у внешних мигрантов (студентов из Казахстана) более 
ярко выражено переживание ностальгии, тоски по «до
му», чем у внутренних мигрантов.

Инвариантные:
• переживание за будущее, связанное с работоЗ, матери

альным благополучием, созданием семьи. JB связи с 
этим, возможно, нынешний социальный статус всех 
испытуемых (студенты) оценивается ими в негативных 
оценках или как О баллов, но у внутренних 1лигрантов 
оценки этого статуса выше.

Дальнейшие исследования планируются проводить как в 
направлении расширения выборки испытуемых (за счет вклю
чения в нее группы выпускников, имеющих уже вполне опре
деленные планы на ближайшее будущее), так и в ксшкретиза- 
ции показателей готовности молодых людей к вхождению в 
инокультурную среду и к соответствующей трансформации 
образа жизни и образа мира.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ СТРАХОВ 
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТРЕВОГОЙ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В настоящее время в исследованиях детских страхов вы
деляют дне проблемы — их иррациональность и непредска
зуемость. Мы считаем, что две данных проблемы связаны с 
тем, что детский страх является не просто конкретной реакци
ей на опасность, но также часто выражает тревогу ребенка. 
Для того, чтобы более четко проанализировать эти проблемы 
и выявить взаимосвязь страха с тревогой, попробуем разгра
ничить эти понятия.

Р. Мэй отмечает, что тревога — это неопределенное 
мрачное гредчувствие, в отличие от страха, представляющего 
собой реакцию на конкретную опасность, тревога неконкрет
на, неуло1 .има, беспредметна; особые свойства тревоги — чув
ства неуверенности и беспомощности перед лицом опасности 
[2]. Природу тревоги можно понять, если задаться вопросом: 
«Что именно подвергается угрозе в ситуации возникновения 
тревоги?». Угрозе подвергается нечто, составляющее «ядро, 
или сущность» личности. Таким образом, тревога— это мрач
ное пpeд^[yвcтвиe, вызванное угрозой какой-либо ценности, 
которую индивид считает необходимой для своего существо
вания как личности. Угроза может быть направлена на физи
ческую или психическую жизнь (угроза смерти или потери 
свободы), или на какую-то другую ценность, которую индивид 
связывает со своим существованием (пaтp^^oтизм, любовь дру
гого челоиека, достижение успеха и т. д.).

Поводы для тревоги у различных людей могут быть на
столько же разными, как и ценности, от которых эти поводы 
зависят, ко одно будет всегда неизменным: наличие тревоги 
всегда будет указывать на существование угрозы какой-либо 
ценности индивида, и эта ценность будет необходима для его 
существо1 ;ания и безопасности как личности. Термины неоп
ределенная и неуловимая не означают, что тревога менее бо
лезненна, чем другие эмоциональные состояния: на самом де
ле, при других равных условиях тревога обычно более болез
ненна, чем страх. В то же время эти термины не связаны ис-
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ключительно с тем, что тревога имеет генерализованный, все
охватывающий характер (что обусловлено психофи:1ическими 
факторами); другие эмоции, такие, как страх, гнев, враждеб
ность, также захватывают весь организм. Скорее неопреде
ленность и недифференцируемость тревоги связаны с уровнем 
личности, на котором воспринимается угроза. Индивид испы
тывает различные страхи, исходя из сформированнсто им об
раза безопасности. Насколько бы ни был неприятен страх, он 
все-таки вызван угрозой, которая располагается в пространст
ве и к которой, по крайней мере, теоретически, можно приспо
собиться. Если это удается сделать, например, вселив в чело
века уверенность или каким-либо способом убежап от угро
жающего объекта, ощущение страха исчезает. Но тревога воз
никает при атаке на основы (ядро, сущность) личности, следо
вательно, индивид не может «находиться вне дейстпия» угро
зы, не может ее объективировать и поэтому бессилсн ей про
тивостоять.

Тревога — это угроза основам безопасности человека, 
а не тому, что лежит на периферии. Можно сказать, что трево
га не имеет объекта, так как она равномерно распределяет 
давление на то основание психологической структу)эы лично
сти, которое ответственно за восприятие своего «я» как отлич
ного от мира объектов [2].

В. М. Астапов пишет, что при различении страха и трево
ги возникают большие трудности. Некоторые авторы рассмат
ривают их как синонимы (Е. Аронзон; С. Изард), другие пы
таются определить их как взаимоподчиненные состояния 
(X. Дельгадо; О. Маурер). Большинство исследователей отме
чает, что тревога и страх — разные явления. В некоторых ра
ботах (Р. Каттель) выявляются различия между т])евогой и 
страхом по целому комплексу психологических, физиологиче
ских и биологических показателей [1].

Большинство авторов (как отечественных, так и зарубеж
ных) склонны рассматривать тревогу как реакцию на неопре
деленный, часто неизвестный сигнал, а страх — как реакцию 
на конкретную опасность (А. И. Захаров, X. Хекхаузсн) [4].

В ранних работах К. Хорни использует термин тревож
ность в качестве синонима термина страх, указывая, таким 
образом, на родство между ними. Но в дальнейшем, она при
ходит к необходимости разграничивать эти понятия, выявляет 
между ними различия. Как страх, так и тревога являются адек

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



ватными эеакциями на опасность, но в случае страха опас
ность оче5идна, объективна, а в случае тревоги она скрыта и 
субъективна [3].

Проанализировав различные подходы к пониманию стра
ха и тревоги, мы пришли к выводу о том, что многие из стра
хов определяет тревога, и многие из страхов представляют 
собой объективированную форму тревоги.

Исхо,1я из этого, проблемы иррациональности и непред
сказуемости детских страхов становятся доступными для ана
лиза, так как многие страхи можно рассматривать не как реак
ции испуга на что-то (т. е. как собственно страхи), а скорее как 
проявление в объективированной форме глубинной тревоги. 
Если сделать предположение о том, что страхи выражают тре
вогу, становится понятным существование большого числа так 
называемых «воображаемых» страхов. Гипотеза о том, что 
детские ст рахи являются объективированной формой тревоги, 
также помогает понять и изменчивость детских страхов. Если 
страхи — это проявления тревоги в объективированной фор
ме, то Tpejora может фокусироваться в одном случае на одном 
объекте, в другом — на другом.

Список использованной литературы
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2. Мэй Р. Проблема тревоги. — М.: Эксмо-пресс, 2001. — 

432 с.
3. Хо]Эни К. Невротическая личность нашего времени. — 

СПб.: П т  ер, 2002. — 224 с.
4. Щербатых Ю. В. Психология страха. — М.; Эксмо,
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ИДЕАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ «ОБРАЗ Я» 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОУ ВПО «Ярославский государственный униве]эситет 
им. П. Г. Демидова»

Одной из проблем современного российского общества 
является существование в нем различных организаций анти
социальной направленности, в том числе и религиозных. Чле
ны подобных организаций уходят из семей, рвут социальные 
контакты, что может негативно отразиться на общественных 
процессах. Особенно распространено это явление в новых ре
лигиозных организациях, или сектах.

В проведенном исследовании мы попытались выявить 
особенности восприятия Я членами новой религио-;ной орга
низации христианской формации, и сравнить его с предлагае
мым в агитационных материалах образом «идеального служи
теля Бога».

Исследование было проведено в г. Ярославле в 2007 г., 
выборку составили 100 человек (35 мужчин и 65 ясенщин) в 
возрасте от 20 до 65 лет, а так же 30 статей из журнилов соот
ветствующей тематики, посвященных биографиям известных 
служителей новых религиозных организаций. Исспедование 
проводилось с помощью методики «Двадцать утверждений» 
М. Куна и Т. Макпартленда, модифицированной Т. В. Румян
цевой. На основе данной методики была разработала таблица 
для контент-анализа статей.

Т. В. Румянцева выделила семь основных т и п о е  идентич
ности: социальное Я, коммуникативное Я, материальное Я, 
физическое Я, деятельное Я, перспективное Я, рефлексив
ное Я. Так же выделяется «проблемное Я», или отсутствие 
идентичности. Следует отметить, что данные категории разби
ты на подкатегории.

Результаты для большей наглядности следует представить 
в виде таблицы:
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Таблица 1 
Сопоставление результатов исследования

Выборки
Виды идеитичиости

соц.
Я

коммуи.
я

мат.
Я

деят.
Я

персп.
Я

рефл.
Я

физич.
я

пробл.
я

Люди 3 0 % 4 % 6 % 13 % 2% 3 8 % 8 % 0%
Агитация 3 4 % 2 3 % 0% 2 9 % 0% 14 % 0% 0%

При сравнении полученных данных по подкатегориям 
(к сожалению, невозможно привести таблицу результатов в 
виду ее громоздкости), выяснилось следующее.

В описании «идеального образа» упор делается на соци
альную составляющую Я-образа («член группы»), деятельно
стную составляющую («служение») и коммуникативную со
ставляющую (общение с другими). Следовательно, идеальный 
представитель новой религиозной организации должен гор
диться членством в данной организации, активно поддержи
вать контакты с другими ее членами, а так же нести информа
цию о данной организации «не-членам» (это характеризуется 
понятием «служение»).

Мировоззренческий компонент в агитации почти не вы
ражен, од4ако он присутствует в контексте повествования, как 
само собой разумеющееся («мы — члены организации» = «мы 
верим в Бога»).

В самоописании же на первый план выходит как раз ми
ровоззренческий компонент (по подкатегориям). Возможно, 
это связано с особенностью восприятия новых религиозных 
организаций людьми, не состоящими в них. Данной особенно
стью является подозрительность, недоверие. В советах по вер
бовке новых членов лидеры рекомендуют сначала начать раз
говор о Боге, и лишь позже, если человек серьезно вовлечен в 
беседу, назвать организацию [2].

Такж12 огромную роль играет рефлексивная составляющая 
Я-образа. Самоописание приверженцев новой религиозной 
организации делает упор на положительные качества (ум, кра
сота, доброта). Подчеркивается агитационный тезис о том, что 
представители подобных объединений являются «солью зем
ли». Это говорит о наличии четких межгрупповых границ 
«мы — они», стремлении показаться лучше, чем другие, что 
определяется идеологическими установками религиозной ор
ганизации .
150
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Сравнивая Я-образ члена новой религиозной организации 
и «идеальный Я-образ», можно заметить следующие несовпа
дения:

• сосредоточенность члена организации на собственном Я;
• нежелание афишировать связь с религиозной органи

зацией;
• деятельностный компонент редко предпола1'ает «слу

жение» (у лидеров групп «служение» присутствует).
В качестве непосредственного образа «идеального Я» у 

приверженцев новых религиозных организаций выступает бо
жество, в частности, у христиан — Иисус Христос. Об этом 
говорят упоминания о Боге, сравнивание себя с ним, благо
дарности ему, встречающиеся в анкетах.

Хорошим подтверждением этому может служить следу
ющая цитата: «...чтобы подражать примеру и настрою 
Иисуса!» [1, с. 17].

Особенность такого «идеального образа Я» состоит в том, 
что внешнее подражание ему фактически невозмож!- о (в отли
чие, например, от героев какого-либо фильма, книги), остается 
только поведенческий и духовный аспекты. Такой «образ иде
ального Я», с одной стороны, дает неограниченные просторы 
для духовного самосовершенствования, с другой — держит 
человека в напряжении, ввиду невозможности добиться идеа
ла, и как следствие, осознание своей греховности, боязнь по
нести наказание за неблаговидные поступки.

В целом можно отметить, что у более молодых членов но
вой религиозной организации расхождение с «идеальным обра
зом Я» более сильное, чем у пожилых членов данной группы. 
Поэтому работа по выводу из сект и дальнейшей реаэилитации 
должна быть направлена в первую очередь на молодезкь. Так же 
среди молодежи должна проводиться разъяснительна? работа о 
вреде деструктивных культов для психологического здоровья.

Список использованной литературы
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БЛОГГЕРОВ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В течение последних лет Интернет стал заметным явле
нием в жизни российского общества. Новым модным средст
вом коммуникации, охватившим огромное число пользовате
лей в Ин' ернете, являются блоги. Увлечение блогами охва
тило все слои населения и разные возрастные группы. Сего
дня блогк ведут звезды шоу-бизнеса, политики, журналисты 
ведущих изданий, служащие, студенты и школьники. Соци
альная акгуальность и практическое значение работы по изу
чению психологических особенностей блоггеров определяет
ся тем, чтэ XXI в. повсеместно называется информационным, 
в то BpeivH как исследований поведения и коммуникации в 
Интернете все еще мало, а исследований поведения в блогах 
пока вообще нет.

По данным свободной энциклопедии Википедии [1] Блог 
(англ. blog, от web log — сетевой журнал или дневник собы
тий) — это веб-сайт, основное содержимое которого — регу
лярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. 
Для блогов характерны недлинные записи временной значи
мости. Блоггерами называют людей, ведущих блог, сетевой 
дневник. Совокупность всех блогов сети принято называть 
блогосферой. По авторскому составу блоги могут быть лич
ными, групповыми (корпоративными, клубными и пр.) или 
общественными (открытыми). По содержанию — тематиче
скими или общими. Отличия блога от традиционного дневни
ка обусловливаются средой, т. е. его «сетевостью»: блоги 
обычно публичны или доступны хотя бы определенному мно
жеству пользователей Сети. Это определяет и отличия блого- 
вых записей от дневниковых: первые обычно предполагают 
посторонних читателей, которые могут вступить в публичную 
полемику с автором (в комментариям к записи или своих бло
гах). Осенью 2006 г. Яндекс опубликовал отчет «Блогосфера 
российского Интернета» — самый полный и авторитетный на 
сегодняшний день [2]. Согласно приведенным данным, в рус
скоязычной блогосфере к моменту выхода отчета существова-
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ло 1 150000 блогов (на сегодняшний день в базг их уже
1 567 926) и свыше 80 миллионов записей. Всего русскоязыч
ные блоггеры ведут дневники на 14 сервисах, из которых око
ло 90%  приходится на Livejoumal.com, Liveintemet.ru, 
Blogs.Mail.ru и Diary.ru. ЖЖ (сокр. «живой журнал» — ресурс 
Livejoumal.com) уверенно опережает отечественные аналоги, 
но уже сейчас рост числа регистраций на российских блог- 
сервисах в два раза выше, сообщают аналитики, которые уже 
давно заявляют о «блогоэпидемии».

Блоги существуют не только как новое медиа и средство 
общения. Блог — это, в первую очередь, дневник, публикуе
мый в сети, отражение личности блоггера. Для блоггеров ха
рактерна выразительность, театральность переживаний, 
склонность к рисовке и позерству, характерно привлечение 
внимания к своей персоне, желание восхищения, удивления, 
почитания, сочувствия, для чего собственно и заводится блог. 
Попробуем на основании этих характеристик выдвинуть гипо
тезу, что блоги склонны заводить люди с демонстративным 
типом акцентуации характера.

Нами было проведено исследование, в ходе которого 30 
блоггеров от 17 до 38 лет из 8 городов России заполнили ха
рактерологический опросник Леонгарда [3]. Четверо опро
шенных блоггера являются школьниками, двое работают в 
сфере «человек — художественный образ». Любопытно, что 
большая часть опрошенных (24 человека) работаюг в сфере 
«человек — человек», можно предположить, что и>. в блогах 
привлекает, прежде всего, общение. По результатам опроса 18 
блоггеров имеют демонстративный тип акцентуации, для 9 бло- 
геров характерен неустойчивый тип акцентуации характера.

Более половины опрошенных блоггеров призн;шись, что 
время от времени пишут неправду о себе в своем бхюге: «Для 
того мы и заводим блог, чтобы примерить на себя роль кого-то 
другого и постараться быть убедительным в новой роли», — 
говорит Егор, 29 лет, PR-менеджер из Москвы. Последнее ув
лечение блоггеров — виртуальные проекты, дневники, кото
рые ведутся от имени вымышленных персонажей. Очень по
пулярны лжедневники самоубийц и блоги, которые ведутся от 
лица знаменитостей. Парадокс в том, что в то же время треть 
опрошенных говорит, что в блогах их привлекает возможность 
увидеть людей такими, каковы они есть. Демонстративность 
поведения проявляется в том, что блоггеры считают, что каж
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дый челонек должен быть максимально открыт и ничего не 
скрывать.

Исследователи из Массачусетского технологического ин
ститута пэовели исследование с целью определить, на какой 
уровень пэиватности и ответственности рассчитывают авторы, 
когда они публикуют свои блоги в Интернете. Результаты 
проведенного опроса [4]: 55 % блоггеров указывают свое на
стоящее имя, а еще 20 % используют какую-нибудь производ
ную от соЗственного имени. Три четверти (76 %) блоггеров ни 
для кого не ограничивают доступ к своим дневникам, то есть, 
у них вообще нет приватных записей. 66 % респондентов- 
блоггеров в ходе опроса сказали, что они почти никогда не 
спрашивают разрешения у своих знакомых, собираясь упомя
нуть о H№L в блоге. Всего лишь 9 % блоггеров сказали, что ни
когда не )'поминали знакомых в своих записях. Блоггерам не
редко приходится нести ответственность за собственные пуб
ликации перед знакомыми, начальством и даже перед зако
ном [5].

Научная рефлексия социально-психологических проблем 
Интернета только начинается, однако очевидны плюсы подоб
ного исследования — накопление опыта анализа специфиче
ских данных. Мы считаем, что блоги привлекают людей с оп
ределенными чертами характера, что они склонны к взаимо
действию посредством блогов. На наш взгляд, предраспо
ложенность к ведению блогов есть, во-первых, недостаточ
ность внутреннего ресурса для разрешения жизненных про
блем в общении и тенденция скомпенсировать те или иные 
сложности, испытываемые пользователем в реальной жизни, 
во-вторых, ряд характерологических особенностей, способст
вующих развитию демонстративного поведения в сети.

Таким образом, можно говорить о том, что самовыраже
ние человека в блоге является проекцией самовыражения че
ловека в мире, которое проявляется в характерологических 
особенностях личности. Блоги склонны вести личности с де
монстративным и неустойчивым типом акцентуации харак
тера.
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ДИНАМИКА ВЫРАЖЕННОСТИ СКЛОННОСТИ 
К МАНИПУЛИРОВАНИЮ И МАНИПУЛЯТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
В ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ Ш 7-06-90825-.моб_ст

В психологической литературе указано, что манипулиро
вание и склонность к манипулированию оборачивается для 
всех лиц вовлеченных в манипулятивное взаимодействие, 
многочисленными психологическими проблемами (В. В. Зна
ков, Е. Л. Доценко, Л. И. Рюмшина, Г. В. Грачев, И.К. Мель
ник). Осо1зую актуальность приобретает тема манипулятивно- 
го взаимодействия при рассмотрении профессионально
важных качеств специалистов сферы «человек — человек», 
поскольку манипулирование препятствует пониманию в меж
личностном взаимодействии (В. В. Знаков, 2005).

Нами было спланировано и проведено исследование, це
лью которого было изучение динамики выраженности мани- 
пулятивнс1Й направленности у молодых людей (16— 23 лет) в 
процессе получения ими профессионального психологическо
го образования. С ними была проведена психодиагностика в 
период о(>учения на первом курсе факультета психологии и 
повторно — на выпускном курсе с использованием «Методи
ки изучения макиавеллизма личности» (далее МАХ-шкала; 
адаптирована В. В. Знаковым) и методики «Направленности 
личности в общении» (далее НЛО; автор-разработчик
С. Л. Братченко).

Проанализированные результаты психодиагностики сту
дентов на младшем и старшем курсе указывают на следую
щую закономерность: у 1/3 студентов психологического фа
культета к выпускному курсу показатель по МАК-шкале 
уменьшаегся, у 1/3 студентов показатель по МАК-шкале уве
личивается и у 1/3 студентов данный показатель остается на 
том же уровне. Исходя из полученных данных, нами была 
предпринята попытка выяснить, существует ли какая-либо за- 
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кономерность, обусловливающая особенности динамики выра
женности склонности к манипулированию в период юлучения 
профессионального психологического образования. <1! этой це
лью были проанализированы психодиагностически; данные, 
собранные на младших курсах, отдельно для фуппя старше
курсников с возросшими и для группы со снизившимися пока
зателями МАК-шкалы. Такая же процедура анализа межгруп- 
повых психологических различий была осуществлена по отно
шению к шкале манипулятивной направленности методики 
«НЛО» (результаты частично представлены в данной заботе).

Предварительно следует уточнить, что у студентов на 
младших курсах {п = 359) доминируют манипулятивная 
(4,51 ±0,13 балла) и альтруистическая (3,83 ±0,16 балла) на
правленности в общении. Это свидетельствует о следующих 
особенностях данной выборки; с одной стороны, с гремление 
использовать собеседника в своих интересах, а с другой сто
роны, жертвовать своими интересами ради оказания помощи 
собеседнику. Однако, на старшем курсе у молод1>1х людей 
{п = 247) доминируют такие направленности в общении как 
манипулятивная (4,69 ± 0,36 балла) и индиф|})ерентная 
(3,66 ± 0,27 балла). По мнению С. Л. Братченко, индиффе
рентная направленность указьшает на преобладание «сугубо 
деловых» отношений. Ориентация выпускников на индиффе
рентную направленность в общении может свидетельствовать 
об их отстраненной позиции по отношению к собеседнику. 
Возможно, данный факт отражает преобладание защитных 
механизмов от профессиональных деформаций. Следует обра
тить внимание на то, что на выпускном курсе сохраняется по
пулярность манипулятивной направленности, но при этом 
снижается, хоть и не значительно, популярность ахьтруисти- 
ческой направленности. Можно предположить, что изменение 
позиций индифферентной и альтруистичной напрааленности 
общения у студентов в конце обучения связано со сгремлени- 
ем к сохранению объективности и отстраненности. Кроме то
го, обнаружено уменьшение выраженности значений по шкале 
«Конформная направленность» на старших к;фсах — 
2,62 балла по сравнению со значениями на младших курсах — 
3,4 балла (достоверность р  < 0,017, п = 127). Данный факт сви
детельствует о том, что старшекурсники в меньшей степени 
склонны принимать мнение большинства и некритично со
глашаться с собеседником.
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с  использованием дисперсионного анализа были выявлены 
различия 1лежду группой молодых людей, у которых возрос по
казатель Ео манипулятивной направленности методики «НЛО» 
и фуппой молодых людей, у которых данный показатель сни
зился, по фактору I «мягкость-твердость характера» «16-фак
торного спросника Кеттелла». В группе старшекурсников с 
возросшш! показателем по манипулятивной направленности 
среднее з^ичение по фактору I составило 5,75 балла, а в группе 
старшекурсников со сниженным показателем по НЛО-М — 
4,55 балла (р<  0,045). Полученные данные свидетельствуют, 
что выра>;<енность манипулятивной направленности во время 
обучения на факультете психологии возрастает у молодых лю
дей, характеризующихся на первом курсе эстетическим вкусом, 
богатым Еоображением, впечатлительностью и эмоционально
стью. В то время как у молодых людей с большей выраженно
стью реалистичности, практичности, независимости к концу 
обучения выраженность манипулятивной стратегии поведения 
уменьшается. Возможно, увеличение значений по манипуля
тивной направленности в группе людей с преобладанием худо- 
жественнс'го восприятия мира и эстетизма свидетельствует о 
защитной функции манипулятивного поведения, осуществляе
мой по принципу «лучшая защита — нападение».

В xoz.e дисперсионного анализа были выявлены различия 
между группами старшекурсников со снизившимся и возрос
шим за гэды обучения показателем МАК-шкалы только по 
фактору G обязанность-безответственность «16 факторного 
опросника Кеттелла». Среднее значение по фактору G в груп
пе студентов старших курсов с возросшим показателем по 
МАК-шкале 5,7 балла. Среднее значение в группе студентов 
старших i:ypcoB со снизившимся показателем по МАК-шкале 
4,43 балла (р < 0,025). На основе полученных данных можно 
сказать, что у студентов младших курсов, проявляющих от- 
ветственн эсть, обязательность, хороший самоконтроль, к вы
пускному курсу все более выраженным становится убеждение 
в необходимости манипулирования окружающими. Можно 
предполо>кить, что чрезмерный самоконтроль может способ
ствовать минимизации активности, направленной на окру
жающий 1лир. При этом выраженность склонности к манипу
лированию снижается у студентов, характеризующихся на 
первом кз рсе леностью, импульсивностью, неорганизованно
стью собственной деятельностью, не соблюдением устояв
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шихся моральных принципов и норм. Возможно, снижение 
склонности к манипулированию у вышеописанных студентов 
обусловлено пониманием негативных последствий манипули
рования окружающими и становлением у них активной жиз
ненной позиции в период получения образования. Таким обра
зом, можно предположить, что во время обучения на факультете 
психологии происходит оптимизация выраженности склонности 
к манипулированию и манипулятивной стратегии поведения. 
У молодых людей с выраженным самоконтролем к выпускному 
курсу возрастает склонность к манипулированию, в то время как 
у людей, характеризующихся леностью и неорганизованностью, 
выраженность данной склонности уменьшается.

С помощью дисперсионного анализа обнаружены различия 
между изучаемыми фуппами старшекурсников со снизившимся 
и возросшим показателем по манипулятивной направленности 
методики «НЛО» относительно шкалы альтруистической на
правленности этой же методики. Среднее значение в фуппе 
старшекурсников с возросшим показателем по НЛО-М по аль
труистической направленности составило 5,6 балла, в группе 
старшекурсников со снизившимся показателем по НЛО-М — 
2,8 балла {р < 0,038). Полученные результаты указывают на то, 
что рост манипулятивной направленности происходит у тех мо
лодых людей, которые на младших курсах стремились, во что 
бы то ни стало, помочь другому человеку. Действительно, из
вестно, что студентам младших курсов в большей степени свой
ственно «центрироваться» на проблемах и интересах собеседни
ка, несмотря на то, что порой такая одержимость в поддержке и 
помощи другому человеку оборачивается самопожертвованием, 
что подчеркивает философ О. Конт. Альтруизм, по-видимому, 
может обернуться многочисленными проблемами (например, 
личностной и профессиональной деформацией) для самого че
ловека, если это его единственная стратегия в межличностном 
взаимодействии. Особенно такая тенденция является значимой 
для профессий типа «Человек — Человек». Можно предполо
жить, что в данном случае возрастание убежденности в необхо
димости манипулировать окружающими выступает фактором, 
способствующим избеганию профессиональных деформаций и 
синдрома «эмоционального выгорания», под которым 
X. Дж. Фрейденбергер понимает «истощение энергии у профес
сионалов в сфере социальной помощи, когда они чувствуют себя 
перефуженными проблемами других людей, вследствие чего

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



снижается их эффективность в целях и действиях». В данном 
случае, склонность к манипулированию и манипулятивная на
правленность позволяют сохранить свое «Я» от негативных пе
реживаний, которые могут возникать в ситуации напряженных 
межличностных взаимодействий. Вышеописанный факт под
тверждает наше предположение об оптимизации выраженности 
манипулятивной направленности в обшении в период получения 
профессионального психологического образования.

В итоге следует отметить, что получение психологического 
образования может влиять на выраженность склонности к ма
нипулированию и манипулятивной направленности. Если на 
младших курсах молодые люди, характеризующиеся леностью, 
импульсивностью и неорганизованностью деятельности были 
убеждены в необходимости использования другого человека 
для достижения собственных целей, то к старшему курсу у них 
уменьшилось желание манипулировать окружающими. Можно 
предположить, что обучение на факультете психологии способ
ствует осознанию негативных последствий манипулятивного 
взаимодействия, а также принятию ответственности за свои по
ступки и решения. При этом частота использования манипуля
тивной стратегии к выпускному курсу увеличивается у творче
ских людей, с выраженным эстетическим вкусом. По видимому, 
манипулятивную направленность можно рассматривать в каче
стве защитной функции в межличностном взаимодействии, 
способствующий избеганию профессиональных деформаций. 
Можно сказать, что получение профессионального психологи
ческого образования способствует оптимизации выраженности 
данных показателей у человека, обеспечивая тем самым эффек
тивное функционирование человека.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

Томский филиал ГОУ ВПО «Московского государственного 
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова»

Известно, первые исследования в области отечественной 
нейропсихологии были предприняты А. Р. Лурия и 
Л. С. Выготским в конце 20-х — начале 30-х гг. Ученые счи
тали, что локальные поражения головного мозга являются 
уникальной моделью для изучения проблемы «Мозг и психи
ка» и выяснения роли отдельных мозговых структур в осуще
ствлении психических процессов и решения проблемы лока
лизации высших психических функций в целом [5].

До этого времени понятие «афазия» — получившее впо
следствии всеобщее распространение, принадлежит Трузо. Он 
употреблял его для обозначения и дефектов речи, и ее потери 
[4]. В XIX в. анатом Галь впервые стал рассматривать кору 
головного мозга субстратом психической деятельности. Галь 
попытался приурочить различные способности человека к от
граниченным участкам мозговой коры. Так, способность сло
весной памяти помещалась им в базальных участках лобных 
долей. Выдающийся парижский анатом Брока, обнаружил у 
двух своих первых больных, страдавших при жизни потерей 
речи, очаговое поражение левого полушария мозга, вовлекав
шее и нижние отделы лобной доли, поверил в то, что способ
ность артикулированной речи является функцией нижнего от
дела третьей лобной извилины. К настоящему моменту зона 
Брока, как центр артикулированной речи, уже прочно заняла 
свое место в литературе и в наши дни нередко фигурирует в 
ней под названием «речедвигательный анализатор». Спустя 
десятилетия появилась работа Вернике. Ученый поддержал 
концепцию о центре артикулированной речи Брока и противо
поставил ему в первой височной извилине слуховой центр ре
чи, где, по его мнению, хранятся слуховые образы звуков.

Многочисленные афазические синдромы систематизиро
вались и классифицировались. Одной из самых известных 
классификацией, используемой в настоящее время, является 
классификация Вернике, так называемая классическая. Основу
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этой классификации составляли клинические синдромы афа
зий: 1) афазия моторного или сенсорного типа; 2) афазии при 
сохранной внутренней речи (субкортикальные), или афазии 
при нарушении внутренней речи (транскортикальные).

Одним из первых против психоморфологического упро
щения и схематизации проблемы афазии выпустили крупней
ший невролог Джексон. Он полагал, что деструктивный про
цесс в мозге клинически проявляется негативными симптома
ми (симптомами выпадения), а высвободившаяся активность 
нервных центров более низкого функционального уровня — 
разнообразными позитивными симптомами. В случае афазии 
очаговое поражение мозга может быть ответственно лишь за 
то, что больной не может читать, не может писать или не мо
жет выразить свою мысль словами.

Во Франции пересмотр учения об афазии связан с именем 
Мари. Он в отличие от мыслителя Джексон по своей натуре был 
борцом. Он и вызвал в 1906— 1908 гг. острейшую дискуссию, в 
которой приняли участие практически все видные ученые в этой 
области знания (И. Дежёрин, Балле, Сук, Дюпре и др.).

Новая эпоха в учении об афазии связанна с именем Шар- 
ко. Заслуга Шарко и его соотечественников состоит в том, что 
они из многочисленных описанных случаев афазии выбрали 
те, которые представляли собой самые простые формы рас
стройства речи. Существует память двигательных образов 
письменной речи, память услышанных слов — звуковых об
разцов и память для зрительных образов звуков. Потеря памя
ти ведет и к уничтожению соответствующих способностей. 
Таким образом:

• потеря двигательных образов речи — моторная афазия;
• потеря двигательных образов письма — апраксия;
• потеря звуковых образов — словесная глухота;
• потеря зрительных образов — словесная слепота.
В 1956 г. Джекобсон (совместно с Алем) рассматривает 

проблему афазий с еще более широких общелингвистических 
позиций. По мнению исследователей, нормальная речь имеет 
двухполюсную структуру. С одной стороны, лингвистические 
единицы (фонемы, слова, фразы) в процессе речевого общения 
постоянно дифференцируются по сходству, с другой — они 
комбинируются по смежности. Джекобсон связывает очаговое 
поражение мозга с недостаточностью процесса комбинирова
ния звуков — в слова, слов — в фразу и фраз •— в целостные 
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высказывания. Напротив, при сенсорных афазических син
дромах имеет место недостаточность выбора лингвистических 
единиц по сходству (очаговые поражения преимущественно 
задних височно-теменно-затылочных отделов головного моз
га) [3].

В представлении современных ученых (Т. Г. Визель) 
«афазия — это не просто потеря способности говорить, выра
жать свои мысли устно, но и невозможность писать, читать, 
понимать речь» [1]. Оно сводится к признанию;

• системности речевого расстройства, которая подразуме
вается наличие первичного дефекта и вытекающих из 
него вторичных нарушений речи, охватывающих все 
языковые уровни (фонетику, лексику и грамматику);

• обязательного нарушения процессов не только внеш
ней, но и внутренней речи.

Такое положение обусловлено спецификой самой речевой 
функции:

• ее делением на внутреннюю и внешнюю речь;
• системностью, т. е. зависимостью одних частей от дру

гих, как во всякой системе [2].
Афазия может иметь разную этиологию; сосудистую, 

травматическую (черепно-мозговая травма), опухолевую.
Наиболее тяжелыми последствиями локальных пораже

ний мозга любой этиологии являются нарушения:
• речи и других ВПФ (ориентировки в пространстве, 

умения писать, читать, считать и т. п.);
• движений.
Они могут присутствовать одновременно, но могут вы

ступать и изолированно: нарушения движений у больного 
могут присутствовать, а нарушения речи отсутствовать, и — 
наоборот.

Таким образом, более 150 лет речевые расстройства, воз
никающие при локальных поражениях мозга, привлекают к 
себе внимание различных исследователе многих стран и, пре
жде всего, неврологов и психологов.

Афазия представляет интерес не только с точки зрения 
биологических нарушений коры головного мозга, но и с точки 
зрения возникновения психологических проблем человека, 
связанных с поражением речевых функций обусловленых ло
кальным поражением коры.
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д. г. Насибуллина, Д. П. Быбко

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
И ТИПОЛОГИИ ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В последнее время отечественными и зарубежными психо
логами активно изучается такая личностная характеристика как 
жизнестойкость. Впервые о данном феномене упомянул 
С. Мадди, согласно которому жизнестойкость — отражает пси
хологическую живучесть и расширенную эффективность чело
века, связанную с его мотивацией преобразовывать стрессоген
ные жизненные события. В противоположность этому, человек 
с низкой жизнестойкостью окажется максимально чувствитель
ным к различным жизненным трудностям. Как следствие, у не
го будет развиваться физическое и психическое истощение, ему 
будут свойственен высокий уровень психических защит.

Но вот возникает вопрос, какие типы психических защит 
используют люди с разной степенью выраженности жизне
стойкости?

Для выявления взаимосвязи между жизнестойкостью и 
психическими защитами было проведено исследование, в ко
тором приняли участие 177 студентов, обучающихся по очной 
и очно-заочной форме на факультете психологии Томского 
государственного университета и Барнаульского государст
венного университета (мужчины и женщины в возрасте от 
17—45 лет). Респондентам было предложено выполнить мето
дику «Жизнестойкость» (автор С. Мадди), позволяющую оце
нить такие личностные свойства как вовлеченность, контроль 
и склонность к риску, а также методику «Индекс жизненного 
стиля» (Р. Плутчик в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Еры- 
шева, Е. Б. Клубовой и др.), позволяющих определить харак
тер психических защит личности.

Полученные данные позволили выявить положительную 
корреляцию показателей методики жизнестойкости: вовлеченно
сти, контроля, и итогового показателя жизнестойкости с защитой 
«отрицание» («вовлеченность» г =0,325, /7 = 0,00; «контроль» 
г  = 0,306; р  = 0,00; «жизнестойкость» г = 0,317, /7 = 0,00). Исходя 
из этого, можно предположить, что молодые люди, демонстри
рующие высокий уровень защиты «отрицание», отличаются вы
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сокой психологической живучестью, склонностью смело вовле
каться в новую деятельность и расширенной эффективностью, 
которая связана с наличием у них мотивации преобразовывать 
стрессогенные события в новые жизненные возможности.

Вместе с тем вовлеченность и контроль отрицательно 
коррелируют с психической защитой «регресс» («вовлечен
ность» г -  —0,398, р  = 0,00; «контроль» г = —0,324, р  = 0,00). 
Данные закономерности свидетельствуют о том, что респон
денты, сталкиваясь с жизненными трудностями, не заменяют 
решение субъективно более сложных задач на относительно 
более простые и доступные в сложившихся ситуациях. Скорее 
наоборот, чувствуют в себе силы и достаточно мотивированны 
на преодоление жизненных трудностей.

Наряду с этим, у участников нашего исследования была 
обнаружена отрицательная корреляция между вовлеченностью 
и психическими защитами «проекция» и «замещение» («проек
ция» г = —0,324, /7 = 0,00; «замещение» г = —0,309, /> = 0,00), 
а также между жизнестойкостью и психической защитой «про
екция» («жизнестойкость» г = —0,310, /7 = 0,00). В ходе анали
за, мы предположили, что вовлеченные люди не впадают в со
стояние беспомощности и пассивности в ответ на изменения, 
происходящие в окружающем мире. В большинстве случаев 
они находят выход эмоциональному напряжению, возникшему 
под влиянием фрустрирующей ситуации, что в свою очередь 
приводит к облегчению или достижению поставленной цели. 
Им свойственно, невзирая на трудности, брать ответственность 
за принятые решения на себя, а не перекладывать на других.

Полученные факты позволяют сделать заключение о том, 
что жизнестойкость человека способствует преодолению 
стресса и достижению высокого уровня физического и психи
ческого здоровья. Судя по нашим данным, высокая жизне
стойкость человека сопровождается наличием у него низкой 
степени психических защит.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРА ДУХОВНОСТИ 
(РЕЛИГИОЗНОСТИ) В СОВРЕМЕННОЙ 
ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Духовность является важным фактором психического и 
соматического здоровья человека, что признается в наше вре
мя не только отдельными учеными, но и Всемирной организа
цией здравоохранения, чье определение здоровья включает 
благополучие в 4 сферах: физической, психической, социаль
ной и духовной. В документах исполнительного комитета ВОЗ 
отмечается, что «до последнего времени работники здраво
охранения в значительной мере придерживались медицинской 
модели, которая стремится вылечить пациента, сосредотачи
ваясь на медикаментах и хирургии, и придает меньшее значе
ние убеждениям пациента и вере в излечение в системе отно
шений доктор — пациент. Этот механистический взгляд на 
пациентов не является более удовлетворительным. Пациенты 
и медики начали понимать значение таких факторов как вера, 
надежда и сострадание в лечебном процессе» [цит. по: 1, 
с. 140]. Несмотря на то, что переход от одного способа мыш
ления к другому для специалистов оказывается не таким про
стым, о чем свидетельствуют многочисленные дискуссии 
[напр.: 4; 6], статистика 2001 г. показала шестикратное увели
чение количества оригинальных исследований по данной те
матике за предшествующее десятилетие, и на тот момент их 
число превышало 1200 [6]. Накопившиеся научные факты по
ставили несколько важных вопросов.

Одним из спорных вопросов изучения связи духовности и 
здоровья является вопрос о понятийном аппарате, а именно об 
определении и последующем разграничении понятий духов
ность и религиозность. Авторы отмечают, что термин духов
ность имеет более широкий круг значений, и в западной науке 
нет его общепринятого определения [5, 7]. Например, Пич оп
ределяет духовность «как экспириенциальный процесс, свой
ствами которого являются поиск смысла и цели, трансцен
дентность (чувство, что быть человеком — больше, чем про
сто материальное существование), ощущение единства (с дру-
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гими людьми, с природой или с божественным) и ценности 
(например, справедливость)». Религия же, на взгляд Пича, 
«организует совместные переживания группы людей в систе
му веры и практики. Религиозность относится к степени уча
стия или приверженности вероучению и практики религии» 
[6, с. 86].

Кениг разграничивает эти два понятия следующим обра
зом: «Религия включает верования и практики, связанные со 
священным, где под священным понимается Бог, непостижи
мая (мистическая или сверхъестественная) или высшая исти
на. Религия — это уникальный конструкт, отличный от других 
психологических и социальных феноменов. С другой сторо
ны, духовность — понятие, которое сложнее для определения, 
так как его определение в настоящее время изменилось; от оп
ределения, основанного на религии, до более расплывчатого 
понятия, которое определяется каждым человеком самостоя
тельно» [5, с. 45]. Он разделяет предпринимавшиеся попытки 
исследования духовности на два подхода: подход, связываю
щий духовность с религией, и нерелигиозный подход, связы
вающий духовность с позитивными психологическими харак
теристиками (смысл и цель в жизни, единство с другими, без
мятежность и высшие личные ценности).

Последний подход, по мнению Кениг, имеет две пробле
мы: «Первая — то, что атеисты могут заявить, что они ни ре
лигиозны, ни духовны — однако, справедливо отметить, что 
их жизнь имеет цель и смысл, что они чувствуют связь с дру
гими людьми, и что они отстаивают высокие личные ценно
сти. Вторая проблема, связанная с определением духовности в 
терминах позитивных психологических характеристик, заклю
чается в том, что такой подход рождает конструкт, который, 
по правде говоря, является квази-индикатором психического 
здоровья. Это, в свою очередь, делает сложным или невоз
можным интерпретацию исследований связи духовности и 
здоровья, особенно психического здоровья. Установление со
отношения между понятием, определенным через индикаторы 
психического здоровья (духовностью), и другим критерием 
психического здоровья (например, благополучием, удовлетво
ренностью жизнью, депрессией или тревогой) всегда будет 
приводить к обнаружению взаимосвязи» [там же].

В связи с этим Кениг делает вывод, с которым, как он сам 
признает, не согласятся многие ученые: «Понятие „духов
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ность“ при использовании в исследованиях следует ограничи
вать теми вещами, которые связаны со священным (как опре
делено выше). Если нет никакой связи со священным, тогда 
это не следует относить к духовному или духовности. Мы уже 
имеем психологические и социальные термины д;1я того, что
бы рассмотреть понятия, которые имеют все люди вместе, вне 
зависимости от веры, и я думаю, мы должны поставить эти 
понятия отдельно от религиозных терминов... С чисто науч
ной точки зрения, если наш долг — изучать взаимосвязь рели
гии, духовности и здоровья, необходимо иметь теоретические 
конструкты, которые являются четкими и не перекрывают 
один другого» [там же]. Другая причина использования рели
гиозного понятийного аппарата при обсуждении исследований 
связи духовности со здоровьем, как указывают ученые, состо
ит в том, что в большинстве этих исследований изучалась ре
лигия, даже если это представлялось и обсуждалось в терми
нах духовности [3; 5; 7].

11римерно в 850 исследований (на момент 2000 года) было 
изучено отношение между религиозностью и различными ас
пектами психического здоровья. От 2/3 до 3/4 из них обнару
жили, что люди имеют лучшее психическое здоровье и адап
тируются к стрессам более успешно, если они религиозны. 
Еще 350 исследований изучали связь религиозности и физиче
ского здоровья. Большинство из них показали, что религиоз
ные люди физически более здоровы, ведут здоровый образ 
жизни и нуждаются в меньшей лечебной помощи. Величина 
возможного влияния на физическое здоровье, в частности, 
продолжительность жизни может приближаться к влиянию от 
не курения или прибавке от 7 до 14 лет жизни [7]. Вот некото
рые примеры выявленных взаимосвязей: отрицательная связь 
наблюдалась между религиозностью и повышенным кровяным 
давлением, первичным инфарктом миокарда, смертельным 
коронарным сердечным заболеванием, депрессией, тревожно
стью, злоупотреблением психоактивными веществами, суици
дом и вообще смертностью [6].

Другим вопросом изучения фактора духовности (религиоз
ности) в психологии здоровья является интерпретация полу
ченных данных. Большинство моделей, объясняющих выше
упомянутые связи, фокусируются на различных факторах, ко
торые могут служить промежуточным звеном между религи
озными убеждениями и практиками и физическим и психиче
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ским здоровьем. Наиболее очевидные из этих медиаторных 
факторов следующие:

1. Многие религиозные практики (такие как молитва, ме
дитация и пр.) вызывают «релаксационную реакцию», которая 
способствует снижению активности симпатической нервной 
системы, пониженному мышечному напряжению, сниженной 
активности гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, более 
низкому кровяному давлению и частоте сердечных сокраще
ний, изменению ЭЭГ, что имеет положительное влияние на 
здоровье.

2. Показано, что религия способствует меньшей вовле
ченности во вредное для здоровья поведение: злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, табакокурение, небезопасный секс, 
суицидальные попытки, агрессивное поведение и нездоровое 
питание.

3.Люди, включенные в религиозную практику, имеют 
большую социальную поддержку, которая ифает значительную 
роль в психическом и физическом здоровье. Хотя вопрос о со
циальной поддержке более сложен: если позитивный межлич
ностный опыт внутри и вне общины, несомненно, вносит вклад 
в здоровье, то негативные, конфликтные отношения с руково
дством и членами общины связаны с плохими исходами.

4. Есть свидетельства, что религиозные люди более комп- 
лаэнтны к врачебным инструкциям, строгому следованию 
профамме лечения. С другой стороны, существуют некоторые 
религиозные фуппы, препятствующие медицинскому лече
нию («Свидетели Иеговы» и т. п.).

5. Религия также способствует чувству ясности и пережи
ванию жизни как имеющей смысл, также как и оптимистич
ному взгляду на жизнь, что, в свою очередь, связано с боль
шим физическим и психическим здоровьем.

6. Внутренняя религиозность коррелирует с более высо
кой самооценкой, с меньшим уровнем тревоги и депрессии, 
которые связаны с пониженным функционированием иммун
ной системы и повышенной восприимчивостью к заболевани
ям. Было также найдено, что религиозность является мощным 
копинг-механизмом и, таким образом, может служить буфе
ром против вредоносного влияния стресса на тело.

7. Наконец, существует взаимосвязь между психическим и 
физическим благополучием. Люди, чувствующие себя лучше 
физически, имеют тенденцию чувствовать себя лучше и психи
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чески, а меньшая тревога и депрессия связаны с физическим 
здоровьем, возможно через влияние, оказываемое эмоциональ
ными состояниями на иммунную систему. Влияя на одну сто
рону здоровья, религия косвенно влияет и на другую [2].

По мнению Джонса, обнаружение этих медиаторных фак
торов, присущих не только религии, вовсе не отменяет ее уни
кальной роли для человека и его здоровья [2]. Во-первых, она 
может рассматриваться как чрезвычайно мощный ресурс для 
этих факторов, не обязательно сводясь только к ним. Во- 
вторых, могут существовать другие, более скрытые факторы 
(например, честность, оптимизм, меньшая враждебность), ле
жащие в основании как религиозности, так и хорошего здоро
вья. И, в-третьих, во многих религиозных традициях есть уче
ние о том, что Бог осуществляет Свою волю в том числе и по
средством естественных обстоятельств, явлений созданного 
Им мира, в данном случае — через физиологические механиз
мы, безопасное поведение, социальную поддержку и пр.

Поэтому дальнейшее изучение духовности (религиозно
сти) как уникального фактора в психологии здоровья и вне
дрение полученных результатов в клиническую практику яв
ляется обоснованным с методологических и практических по
зиций.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО И ОТНОШЕНИЕ 
К НЕМУ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА,

ИМЕЮЩИХ ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В РАЗНЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СРЕДАХ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В настоящее время проблемы связанные с конструирова
нием человеком собственного будущего находятся в сфере 
внимания многих ученых, поскольку будущее — это своеоб
разное психологическое образование, результат внутренней 
работы личности, направленной на создание непрерывности 
личной истории, целостности «Я», перспективы жизненного 
пути (К. А. Абульханова-Славская, О. Н. Арестова, О. Е. Бай- 
тингер, Т. Н. Березина, Е. И. Головаха, И. А. Демина,
А. А. Кроник, Д. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). Буду
щее — доминанта современной культуры. Сейчас, как никогда 
в истории человечества, существует необходимость понима
ния того, что без глубокого продуманного, ответственного от
ношения к будущему, не только ближайшему, но и достаточно 
отдаленному, человек не может рассчитывать на дальнейший 
прогресс во всех сферах общественной и индивидуальной 
жизнедеятельности.

Потребность обращаться к будущему — возрастная осо
бенность молодых людей, которые находятся на этапе жиз
ненного самоопределения. Это не просто планирование пер
спективы, но особая форма жизни в настоящем. Важное и са
мостоятельное решение юношам и девушкам приходится при
нимать, опираясь не на жизненный опыт, который приходит с 
годами, а, скорее, на представления о своем будущем и о бу
дущем общества, в котором им предстоит жить. Чем более яс
ным и продуманным будет образ будущего в сознании моло
дежи, тем определенней и ответственней она может прини
мать решения в настоящем [2, с. 3].

Актуальность выбранной исследовательской проблемы 
обусловлена, как нам представляется, запросами различных 
сфер социальной практики в психологических знаниях о воз
можностях современной молодежи в конструировании страте
гии жизненного самоопределения. Результаты исследования
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могут использоваться как в образовательной практике подго
товки специалистов, так и в практике психологического со
провождения профессионального самоопределения молодежи.

Целью нашего исследования являлось изучение образа 
будущего и отношение к нему у студентов, имеющих опыт 
проживания в разных социокультурных средах. Под социо
культурной средой мы понимаем окружающие человека обще
ственные, духовные и материальные условия его существова
ния и деятельности, характерные для разных городов, в кото
рых проживают и обучаются молодые люди.

В своей работе мы ставили задачу изучения целостной 
картины будущего в сознании молодежи, находящейся на эта
пе жизненного самоопределения.

Выборку нашего исследования составили студенты 2—3 
курса различных специальностей дневной формы обучения из 
города Томска и Абакана. Общее количество опрошенных 
студентов — 55 человек (31 девушка и 24 юноши), в возрасте 
от 18 до 22 лет. Каждому из студентов был предложен автор
ский опросник, включающий в себя методику незаконченных 
предложений и утверждения, степень согласия с которыми 
студентам предлагалось обозначить.

В дальнейшем был проведен содержательный анализ по
лученного эмпирического материала. В целом представления
о будущем у юношей и девушек во многом совпадают, однако 
в каждом описании имеется специфическое видение будущего. 
Это позволило нам проанализировать содержательную напол
ненность образа будущего в различных жизненных сферах 
молодых людей, переживающих период жизненного и про
фессионального самоопределения. Наиболее выраженными 
явились представления о том, что главным в будущем для них 
будет создание семьи (41,8 %) и наличие любимой высокооп
лачиваемой работы (36,36 %). Для этого молодые люди счи
тают нужно стремиться к реализации собственных планов 
и целей. Также важным фактором для будущего является са
мосовершенствование, саморазвитие и самореализация 
(68,4 %). Важную роль в будущем студенты отводят друзьям, 
близким людям, родителям, детям и своей семье (80,3 %). 
В настоящее время главной целью опрошенных молодых лю
дей является окончание вуза (70,9 %), так как считают, что 
образование важно для их будущего и успешной работы. Од
нако, интересно заметить, что не смотря на понимание студен
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тами важности образования и самосовершенствования некото
рые молодые люди отмечали, что в настоящее время им не 
хватает смелости, уверенности в себе (29,09 %), мысли о бу
дущем вызывают у них беспокойство (12,72 %) и 27,27 % оп
рошенных студентов считают, что их лень может помешать 
собственному будущему. Обобщенные результаты представ
лены в табл. 1.

Таблица 1
Мое будущее будет успеш ным, если я...

варианты ответов кол-во человек (%)
буду работать над собой 27,27
приложу усилия к этому 21,81

буду двигаться намеченным путем 20
буду учиться 7,27

Описывая собственное будущее, молодые люди серьезно 
размышляют о себе, своих достоинствах и недостатках, ставят 
вопрос о том, хватит ли у них сил и способностей, чтобы до-
биться намеченных целей. В их представлениях о будущем 
начинает достаточно отчетливо звучать тема нравственности, 
долга, совести.

Но все же представления о будущем у значительной части 
студентов не однозначно оптимистичное. Так, достаточно вы
ражено среди опрошенных (78 %) понимание того, что суще
ствуют серьезные препятствия на пути реализации своих 
представлений о будущем (табл. 2).

Таблица 2
Моему будущему может помещать

варианты ответов кол-во человек (%)
лень 27,27
среда 25,45

ничего 21,81
смерть 10,90

отсутствие здоровья 9,09
наше государство 9,09

Особый, с нашей точки зрения, интерес вызывает тот 
факт, что почти треть (27,27 %) опрошенных студентов назы
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вают среди возможных причин, которые могут помешать реа
лизации задуманного образа будущего лень. Нам кажется, что 
этот феномен нуждается в специальном исследовании.

Интерес и сравнительный анализ представлений о буду
щем студентов, которые приехали получать образование в 
другой город и студентов, которые остались учиться в родном 
городе.

Большинство молодых людей, независимо от места прожи
вания в настоящий момент, согласились с тем, что они готовы к 
переменам для достижения поставленных в будущем целей и 
что их планы на будущее могут меняться. Кроме того, они не 
отрицают возможность переезда и то, что образ их будущего 
может меняться. Данные результаты говорят, в целом, о мо
бильности молодых людей, гибкости, а также готовности к раз
личным, неожиданным изменениям в различных сферах жизни 
и смене социального окружения. Однако, некоторая часть сту
дентов (15 %) ответили, что они не готовы к переменам и отри
цают возможность переезда. Скорее всего, это можно объяс
нить тем, что данная часть молодых людей неуверенны в себе, в 
своих силах и, возможно, именно поэтому они и остались 
учиться в родном городе, так как испытывают некий страх пе
ред переменами. Подавляющее большинство студентов ставит 
перед собой цели, которые может реализовать и считает, что 
самосовершенствование и образование важно для их будущего. 
Таким образом, у студентов наблюдается стремление к реали
зации собственных возможностей, но при этом они отмечают, 
что нуждаются в поддержке близких, родственников и друзей.

В каждой из этих групп мы рассмотрели такой показатель 
как миграционная готовность. В ответах студентов, уехавших 
на учебу в другие города, миграционная готовность выражена 
значительно более явно, чем у тех, кто остался получать обра
зование в родном городе. Скорее всего, это можно объяснить 
тем, что они уже имеют опыт внутренней миграции, так как 
для получения образования данные студенты уже переехали в 
другой город, поэтому они и не отрицают возможность по
вторного переезда. Наиболее часто встречающимися возмож
ными причинами смены места жительства в будущем боль
шинство студентов указали расширение своих возможностей. 
Также некоторые молодые люди считают, что таковыми при
чинами могут являться карьерный рост и работа. И лишь не
многие готовы переехать ради семьи.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



Таким образом, по обобщенным результатам данного ис
следования можно сделать вывод о том, что все же большая 
часть молодых людей готовы к изменениям в различных сфе
рах жизни и смене социального окружения.

В заключение можно сказать, что для значительного ко
личества молодых людей на период молодости выпадает заме
чательная студенческая пора. Психологической особенностью 
данного периода является устремленность в будущее, человек 
начинает осмысленно выстраивать свое будущее, свой инди
видуальный жизненный путь, ориентируясь на всю возрас
тную перспективу в целом. Данный возрастной период моло
дых людей — это время активного самоопределения личности. 
Молодой человек в силу как внешних, так и внутренних при
чин вынужден в той или иной мере «примерить» на себя все 
возможные социальные роли, хотя бы мысленно, просмотреть 
перспективу своего развития во всех основных сферах жизне
деятельности — профессиональной, семейно-бытовой, обще
ственно-политической и других. Молодым людям присущи 
черты, благодаря которым они способны самостоятельно ре
шать сложные проблемы, касающиеся ее будущего: юноши и 
девушки легковерны и чрезмерно оптимистичны, но глав
ное, они полны надежд и уверены в будущем, стремятся к не
му, не удовлетворяясь прошлым и настоящем [3, с. 18].
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СПОСОБНОСТЬ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ

ГОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права»

Прогностические процессы давно вызывали к себе науч
ный интерес исследователей. Несмотря на разрозненность 
имеющихся данных, в психологической литературе собран 
обширный материал, отражающий проблему прогнозирования 
с самых различных позиций и показывающий всю специфич
ную сложность ее изучения. Однако, до сих пор, остаются не 
изученными психологические механизмы процессов прогно
зирования. Это приводит к подмене этих терминов. Свой 
вклад в развитие психологии прогнозирования внесли такие 
ученые как А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов, Л. А. Регуш, 
Е. Н. Сурков и другие. На основании их работ была описана 
прогностическая деятельность, раскрыты ее существенные 
стороны, рассмотрена специфика функционирования на раз
личных уровнях психического отражения.

Цель настоящего исследования — изучить способность к 
прогнозированию менеджеров по персоналу.

Объект исследования — способность к прогнозированию 
в профессиональной деятельности менеджера по персоналу. 
Предмет исследования — способность к прогнозированию как 
профессионально важное качество менеджера по персоналу.

Гипотеза исследования — менеджеру по персоналу необ
ходимо прогнозировать профессиональные и личностные ка
чества сотрудников. Для этого ему необходимы такие потен
циалы как: способность предвидеть последствия поведения в 
определенной ситуации, способность к логическому обобще
нию, способность понимать изменение значения сходных вер
бальных реакций человека в зависимости от контекста выз
вавшей их ситуации, способность понимать логику развития 
ситуаций взаимодействия, значение поведения людей в этих 
ситуациях, способность делать логические умозаключения на 
основе логического анализа.

Задачи исследования:
1. Изучить литературу по вопросам антиципации, прогно

зирования, управления персоналом.
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2. Разработать методику, диагностирующую способность 
к прогнозированию. Проверить сконструированную методику 
по диагностическим показателям (валидность, надежность).

3. Проанализировать результаты, полученные в экспери
ментальной работе и сделать выводы о способности к прогно
зированию менеджеров по персоналу.

Методологической основой исследования являются тео
ретические подходы по проблеме прогнозирования (И. В. Бес
тужев-Лада, А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, 
Л. А. Регуш, Е. Н. Сурков), принцип деятельности (А. Н. Леон
тьев, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн), принцип системно
сти (Б. Ф. Ломов, Э. Г. Юдин). При организации методов 
исследования прогностических способностей важно иметь 
в виду не только результат, предполагаемый гипотезой, но 
и всю систему побочных эффектов. Именно системный подход 
позволяет органически соединять различные измерения изу
чаемого предмета.

Профессиональный отбор — принятие кадровых решений 
на основе изучения и прогностической оценки пригодности 
людей к овладению профессией, выполнению профессиональ
ных обязанностей и достижению необходимого уровня мас
терства. Осуществляется при комплексном использовании ме
дицинского, физиологического, педагогического и психологи
ческого критериев (проводятся следующие мероприятия: пси
хологическая диагностика; построение прогноза успешности 
деятельности в данной профессиональной области; проверка 
прогноза по реальной эффективности осуществления профес
сиональной деятельности) [1].

Эффективная процедура профотбора включает формиро
вание оптимальной батареи тестов. К сожалению, не сущест
вует единой универсальной концепции построения батареи 
тестов. Мы отталкиваемся от того, что любая батарея тестов 
формируется исходя из профессиофаммы, соответствующей 
определенному виду профессиональной деятельности. Про- 
фессиофамма содержит базовые сведения о психологических, 
интеллектуальных и деловых качествах, формирующих тот 
личностный базис, который наряду со специальными знания
ми и умениями определяет «портрет» успешного специалиста 
в конкретной сфере профессиональной деятельности. Имея 
информацию о том, какими именно качествами должен обла
дать специалист, а также о степени интенсивности и специфи
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ке их проявления, психолог подбирает специализированные 
методики, разработанные и апробированные для диагностики 
этих качеств.

Например, при экспертной оценке значимости ключевых 
областей компетентности для успешной работы менеджера 
по персоналу выяснилось, что они распределяются в следую
щем порядке (по мере убывания степени важности): 1) этич
ность; 2) коммуникабельность; 3) умение слушать; 4) контакт
ность; 5) командная ориентация; 6) добросовестность; 7) рас
судительность; 8) результативность; 9) настойчивость; 10) уве
ренность в себе; 11) преданность организации и деловая ори
ентация [4].

На основании проведенного анализа можно сделать выво
ды о требованиях профессии менеджера по персоналу к инди
видуально-психологическим свойствам индивида: успеха в 
данной профессиональной области могут добиться люди энер
гичные, способные выдерживать повышенное эмоциональное 
напряжение, обладающие высоким уровнем общей культуры, 
развитым вниманием, свободно переключающие внимание во 
время собеседования на разные особенности поведения пре
тендента, наблюдательные. Важны также хорошая память, 
развитые коммуникативные и организаторские способности, 
готовность к разумному риску, внятная речь, смелость, реши
тельность, обязательность, самокритичность, терпение, компе
тентность и чувство юмора.

Тем не менее, на сегодня менеджер по персоналу, даже 
обладая всеми выше перечисленными профессионально
важными качествами, не всегда успешно справляется со своей 
трудовой деятельностью, а, следовательно, существуют и дру
гие не указанные в перечне профессионально важных качеств, 
мы предположили, что это способность к прогнозированию. 
Специалист способный к прогнозированию более оперативно 
может принимать различные управленческие решения, при 
этом, не теряя в его качестве. Безусловно, мы не говорим,
о том, что наличие одного этого качества — залог успешной 
работы менеджера по персоналу, доказано временем, что и 
другие качества очень важны в работе, а способность к про
гнозированию ими, как раз, и дополняется. Выделяя это про
фессионально важное качество менеджера по персоналу, воз
можно, мы совершаем колоссальный шаг в области управле
ния человеческими ресурсами.
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в  исследовании способности к прогнозированию приняли 
участие 97 человек, из них студентов четвертого курса очного 
отделения специальностей «Экономика труда» (далее группа 1) 
и «Психология управления» (далее группа 2) факультета 
управления человеческими ресурсами Байкальского государст
венного университета экономики и права были протестирова
ны в количестве 66 человек, 43 и 23 человека, соответственно.

В исследования принимали участие 4 менеджера по пер
соналу ОАО «Иркутский масложиркомбинат» и 27 менедже
ров по персоналу ОАО «Иркутскэнерго»: сотрудники Испол
нительной дирекции, Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, 
фирмы «Энергосбыт».

С целью изучения эмоционального уровня способности к 
прогнозированию выборка студентов была исследована тестом 
Гилфорда: большинство студентов имеют средневыборочный 
социальный интеллект: у экономистов по труду их количество 
составили 67 % респондентов, а у психологов — 52 %. Высо
кие оценки получили 5 % студентов-экономистов и 39 % сту- 
дентов-психологов. Они способны успешно прогнозировать 
реакции в заданных обстоятельствах, проявлять дальновид
ность в отношениях с другими, т. е. эмоциональный компонент 
способности к прогнозированию у данных студентов развит 
очень хорошо. Низким социальным интеллектом обладают 
26 % респондентов со специальности «Экономика труда» 
и 13 % со специальности «Психология управления», что свиде
тельствует о том, что они испытывают трудности в понимании 
и прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоот
ношения и снижает возможности социальной адаптации.

Методика-тест «Способность к прогнозированию» (Ре- 
гуш Л. А.) использовалась нами для определения когнитивно
го уровня прогностических способностей у студентов. Боль
шая половина студентов по данному тесту имеют средние ре
зультаты: студенты группы 1 — 51 %, студенты группы 2 — 
48 %.

Итоговые оценки по тесту, исследуюш(ему способность к 
прогнозированию, распределились следующим образом: 
большинство студентов имеют высокие оценки (52 % студен
тов группы 1 и 46 % студентов группы 2), средние оценки по
лучили 43 % студентов группы 1 и 33 % студентов группы 2, и 
низкий результат показали 6 % респондентов студентов груп
пы 1 и 19 % студентов группы 2.
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в  четвертом тесте, изучающем способность к прогнози
рованию (эмоциональный компонент) мы увидели, что 63 % 
студентов группы 1 и 83 % студентов группы 2 по данному 
тесту имеют средние результаты. Высокие оценки получили 
28 % студентов группы 1 и 13 % студентов — группы 2 , а 9 % 
студентов группы 1 и 4 % студентов группы 2 обладают низ
кими способностями к «эмоциональному» прогнозированию.

Общий анализ результатов показывает нам, что успеш
ность выполнения тестов студентами группы 1 и группы 2 от
личается: студенты группы 1 успешнее справились с тестом, 
изучающим способность к прогнозированию в управлении 
персоналом, а студенты группы 2 — с тестом Гилфорда, ис
следующим социальный интеллект.

Этап исследования способности к прогнозированию у ме
неджеров по персоналу включал в себя тестирование кали
форнийским психологическим опросником (CPI) и экспертное 
интервьюирование, с помощью которого происходит сопос
тавление наличных (реальных) качеств работника, исследо
ванных при помощи CPI, с прогнозируемыми в экспертном 
интервью.

Присваивая номер описания сотруднику, менеджер по 
персоналу определяет его психологический тип, которому со
ответствуют численные взаимозависимости по шкалам CPI. 
Эксперт оценивал 4 сотрудников, распределенных по номерам 
в первом столбце таблицы 4, для каждого из 4 в подлежащем 
таблицы указаны шкале CPI. Анализ таблицы показывает, что 
менеджер-эксперт определяет оценки сотрудников по каждой 
из шкал достаточно точно, т. е. прогностические способности 
у менеджера по персоналу № 1 ОАО «Иркутский масложир- 
комбинат» в ходе проведения экспертного интервьюирования 
были задействованы. Далее производился корреляционный 
анализ теста и прогнозных значений, по итогам которого были 
получены тесные взаимосвязи. Кроме корреляций между эм
пирическим профилем CPI и прогнозируемым экспертом, на
ми были вычислены и корреляции оценок экспертов между 
собой. Они также имеют сильную взаимосвязь.

В заключение можно сказать, что большинство менедже
ров обоих организаций — около 40 % — определили 95— 96 % 
профиля сотрудника, т. е. прогнозируемые ответы менеджеров 
по персоналу и профилей, составленных по методике CPI 
практически идентичны.
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Менеджеры ОАО «Иркутскэнерго» по результатам иссле
дования получили средний процент верноспрогозированного 
(т. е. соответствующего результатам оценки личностных ка
честв по методике CPI) профиля 94 %, в ОАО «Иркутский 
масложиркомбинат» — 88 %, это свидетельствует о том, что 
прогностические способности специалистов на разных пред
приятиях разные.

В результате проведенной работы нами была сформули
рована батарея тестов для оценки прогностических способно
стей менеджеров по персоналу, выделены психологические
I ипы сотрудников организации и описаны их качества.
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ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕКЛАМЫ 

ПРИ ПРОСМОТРЕ ФИЛЬМОВ УЖАСОВ

ГОУ ВПО «Омский государственный университет»

На протяжении многих лет зрители сталкиваются с таким 
фактом, как прерывание телепрограмм рекламными блоками. 
Несмотря на то, что исследований, посвященных психологии 
рекламы очень много, данному факту внимание никогда не 
уделялось, хотя, по мнению многих авторов (М. А. Блюм, 
Л. П. Гримак, А. Н. Лебедев, Н. В. Молоткова), прерывание 
телепрограмм и фильмов рекламой вызывает у зрителей отри
цательные эмоции, служит причиной утомления и раздражи
тельности. Очень часто реклама прерывает не просто телепро
грамму или фильм, а «вклинивается» в моменты, когда зри
тель пребывает в максимальном психическом напряжении, и, 
следовательно, испытывает потребность в психологической 
разрядке. Мы считаем, что данная потребность в наибольшей 
степени присутствует при просмотре фильмов ужасов, кото
рые часто стали транслироваться по телевизионным каналам. 
В связи с этим актуальным является вопрос: каким образом 
реклама влияет на динамику психических состояний при про
смотре различных телепрограмм и фильмов, в том числе и 
фильмов ужасов.

Цель нашего исследования — изучить особенности дина
мики психических состояний телезрителей под влиянием рек
ламы при просмотре фильмов ужасов. Гипотезы исследования;
1) реклама является фактором, влияющим на динамику психи
ческих состояний; 2) рекламные блоки, включенные в эмо
ционально насыщенные эпизоды фильма, будут в большей 
степени влиять на возникновение отрицательных эмоциональ
ных состояний по сравнению с рекламными блоками, вклю
ченными в эмоционально нейтральные эпизоды.

Выборку составили студенты 2—3 курса Омского юриди
ческого института, в возрасте 18— 20 лет, общая выборка 53 
человека. Формирование выборки проводилось на основе це
левого отбора. Но результатам исследования личностной тре
вожности с помощью шкалы Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина
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и анкетного опроса, направленного на изучение установок ис
пытуемых по отношению к фильмам ужасов, нами было 
сформировано три группы: контрольная группа в количестве 
16 человек, которой демонстрировался фильм без рекламы, 
экспериментальная группа № 1 в количестве 19 человек, кото
рой демонстрировался тот же фильм, прерываемый рекламой в 
эмоционально нейтральные моменты и экспериментальная 
группа № 2 в количестве 18 человек, которой демонстриро
вался тот же фильм, прерываемый рекламой в эмоционально 
напряженные моменты. По уровню личностной тревожности и 
установкам по отношению к фильмам ужасов группы были 
идентичны. В качестве стимульного материала был взят 
фильм ужасов «Кровавая жатва», 2003 года, режиссер Алек
сандр Ажа, производство — Франция, продолжительностью 
87 мин. Эксперимент проводился в одних и тех же условиях. 
Перед началом просмотра фильма испытуемым каждой груп
пы был предложен комплекс диагностических методик, на
правленных на выявление актуальных психических состояний. 
11осле просмотра фильма было проведено повторное тестиро
вание испытуемых по данным методикам.

Сравнительный анализ динамики психических состояний 
показал, что:

1. После просмотра фильма доля испытуемых в экспери
ментальной группе № 1 и в экспериментальной группе № 2, у 
которых понизился интерес, значимо больше по сравнению с 
контрольной группой (ф = 2,62 при /?<0,01 и ф = 2,1 при 
р  < 0,05, соответственно).

2. В экспериментальной группе № 1 и экспериментальной 
группе № 2 значимо больше доля тех, у кого снизился уровень 
комфортности по сравнению контрольной группой (ф = 3,04 
при р  < 0,01 и ф = 2,60 при р  < 0,01, соответственно).

3. Доля испытуемых, у которых снизилась ситуативная 
тревожность в экспериментальной группе № 1 значимо мень
ше по сравнению с экспериментальной группой № 2 (ф = 2,18 
при р  < 0,05) и с контрольной группой (ф = 3,23 прир  < 0,01^

4. После просмотра фильма в экспериментальной группе 
№ 1 и экспериментальной группе № 2 доля испытуемых, у ко
торых повысился уровень психической активации по сравне
нию с долей испытуемых в контрольной группе значимо 
меньше (ф = 1,89 при р  < 0,05 и ф = 1,77 при р  < 0,05, соответ
ственно). То есть после просмотра фильмов, прерываемых
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рекламой, больше тех, у кого низкая степень актуализирован- 
ности мотивов, безынициативное отношение к ситуации, от
сутствие готовности к активным изменениям ситуации, по 
сравнению с теми, кто смотрел фильм без рекламы.

5. В экспериментальных группах № 1 и № 2 значимо 
меньше доля тех, у кого повысился интерес к ситуации по 
сравнению с испытуемыми контрольной группы (ф = 2,11 при 
р  < 0,05 и (р = 2,29 при р  < 0,05, соответственно), у кого повы
сился эмоциональный тонус ( (р = 1,67 при /?<0,05 и (р = 1,84 
при р  < 0,05), т. е. для большего числа испытуемых экспери
ментальных групп характерно состояние пассивности, низкой 
работоспособности и активности.

6. Для испытуемых экспериментальных групп также в 
меньшей степени характерно чувство комфортности (ф = 4,16 
при р<0,01 и (р = 2,85 при /?<0,01). То есть количество тех, 
кто чувствует себя беспокойно, тревожно, для кого характерно 
ощущение опасности, больше по сравнению с контрольной 
группой.

7. У большего количества человек в обеих эксперимен
тальных группах ухудшилось физическое самочувствие 
(ф = 1,82 при р  < 0,05 и ф = 1,75 при р  < 0,05), т. е. для них бы
ло характерно ощущение телесного дискомфорта, физической 
усталости.

8. В экспериментальной группе № 1 доля тех, у кого по
высился уровень ситуативной тревожности по сравнению с 
контрольной группой значимо больше (ф = 2,31 при р  = 0,01). 
То есть после просмотра фильма, прерываемого рекламой в 
эмоционально нейтральные моменты количество человек, ко
торые испытывали чувство тревоги, беспокойства, у которых 
не было уверенности в безопасности сложившейся ситуации, 
больше по сравнению с теми, кто смотрел фильм без рекламы.

Таким образом, психические состояния большей части 
испытуемых экспериментальной группы № 1 и эксперимен
тальной группы № 2 практически идентичны. Телезрителей 
обеих групп можно охарактеризовать после просмотра филь
мов как пассивных, угнетенных, безынициативных, подавлен
ных, переживающих чувство волнения, беспокойства, тревоги, 
неуверенных в своих силах, неинтересующихся обстоятельст
вами сложившейся ситуации. При этом доля испытуемых, у 
которых снизился уровень ситуативной тревожности больше в 
экспериментальной группе № 2 по сравнению с эксперимен
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тальной группой № 1. Возможно, это объясняется изменением 
отношения к самой ситуации эксперимента, или тем, что рек
лама, прерывающая фильм в эмоционально насыщенные мо
менты, способствовала снятию психологического напряжения, 
вызванного эмоционально насыщенными сценами самого 
фильма.

В целом, снижение отрицательных и повышение положи
тельных психических состояний, характерно для большего 
числа испытуемых в контрольной группе, чем для тех, кто 
смотрел фильмы, прерываемые рекламой. При этом то, в какие 
моменты рекламные ролики включены (эмоционально ней
тральные или эмоционально насыщенные), не влияет на воз
никновение отрицательных психических состояний.

В свою очередь, психические состояния большей части 
испытуемых контрольной группы после просмотра фильма 
можно охарактеризовать следующим образом; телезрители 
чувствовали себя более комфортно, у них появилось ощуще
ние спокойствия и уверенности в своих возможностях изме
нить сложившуюся ситуацию. Они были готовы действовать, 
проявлять инициативу, активно взаимодействовать с окру
жающими, они испытывали ощущение телесного комфорта, 
бодрости и прилива энергии.

Основные выводы, сформулированные на основе иссле
дования:

1. Реклама является фактором, способствующим возник
новению и повышению отрицательных психических состоя
ний телезрителей.

2. Реклама способствует выраженности отрицательных 
психических состояний телезрителей вне зависимости от того, 
в какие моменты фильмов она включена эмоционально ней
тральные или эмоционально насыщенные.

3. Реклама, прерывающая фильмы в эмоционально насы
щенные эпизоды, в большей степени способствует снижению 
ситуативной тревожности по сравнению с рекламой, преры
вающей фильмы в эмоционально нейтральные эпизоды.

4. Отсутствие рекламы во время трансляции фильма спо
собствует возникновению положительных психических со
стояний в большей степени, чем отрицательных.

В заключении можно сказать, что, несмотря на большое 
количество работ в области психологии рекламы, влияние 
рекламы, которая прерывает художественные фильмы и теле
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программы, до сих пор является неизученным. На наш взгляд, 
интересным является изучение того, прерывание каких теле
передач вызывает у телезрителей изменение динамики психи
ческих состояний под воздействием рекламы; какая реклама 
способна в большей степени повлиять на изменение тех или 
иных психических состояний; каким образом можно снизить 
негативное воздействие рекламы на телезрителей.

Исследования в данной области позволят понять, как по
высить психологическое благополучие телезрителей, как из
менить их отношение к рекламе в положительную сторону. 
Знание особенностей изменения психических состояний лю
дей под влиянием «вклинивающейся в телепрограммы» рек
ламы поможет сделать это влияние наименее травматичным 
для психики человека. Реклама перестанет быть раздражаю
щим фактором, что будет способствовать более успешному 
восприятию информации из СМК, повышению общей психо
логической культуры СМИ в отношении рекламной деятель
ности, а также более гармоничному развитию, как личности 
отдельного телезрителя, так и общества в целом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ-ТРЕНИНГА ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМЫМ СПОСОБАМ 
ВЫРАЖЕНИЯ АГРЕССИИ

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет»

Подростковый возраст — важнейший этап жизни, во мно
гом определяющий последующему судьбу человека. Именно в 
этом возрасте интенсивно реализуются и расцветают все эмо
циональные возможности человека, заложенные в его натуре. 
Такой подъем эмоциональных проявлений требует от подро
стков умений и навыков дифференцировать, контролировать и 
регулировать свое эмоциональное состояние. Одной из вечно 
актуальных проблем подростков является агрессивность и ее 
проявления. Важно отметить, что нельзя рассматривать агрес
сивность только как деструктивный фактор, скорее агрессив
ность — энергия, которая присуща любому индивидууму и 
следует рассматривать ее как способ взаимодействия с внеш
ним социокультурным пространством.

В нашей стране уже накоплен немалый опыт по коррек
ции и профилактике агрессивного поведения. За последние 
годы было выполнено психологами и педагогами много ис
следований по изучению, диагностике и предупреждению та
кого поведения подростков. Этому посвящены работы; 
Г. С. Абрамовой, В. В. Знакова, Д. Н. Исаева, А. Е. Личко и др. 
Однако постоянно возрастающее число зарегистрированных 
случаев агрессивного поведения подростков в школьной среде 
и рост детской преступности показывают, что существующая 
практика профилактики не в полной мере решает задачи по 
предупреждению агрессивного поведения подростков. Посто
янно актуальными являются ряд задач; во-первых, реализация 
системного подхода, выявляющего иерархию и взаимосвязь 
неблагоприятных факторов, во-вторых, применение сравни
тельного анализа, сопоставляющего условия благоприятного 
социального развития с процессом социопатогенеза, в-третьих, 
реализации междисциплинарного подхода, который не позво
ляет замыкаться в рамках одной специализации.
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Учитывая возрастные особенности старшеклассников, для 
которых на первый план выходят такие эмоциональные реак
ции, как агрессивность, гнев, этот возраст является сензитив- 
ным к сознательному изменению форм агрессивного поведе
ния [1—4].

На основании вышеизложенного была сформулирована 
цель работы — разработка и апробация.

В процессе разработки тренинговой программы были ис
пользованы подходы и конкретные упражнения, созданные 
и/или апробированные Т. П. Смирновой [9]; Е. М. Семеновой 
[6]; Р. Смид [8]; Г. У. Солдатовой, Л. А. Шейгеровой,
О. Д. Шаровой [10]; С. Д. Щеколдиной [11]; И. А. Баевой [1] 
и др.

Нами были сформулированы обш,ие цели тренинга:
• развитие навыков контроля и управления собственной 

агрессией (навыки саморегуляции);
• обучение приемлемым способам выражения гнева;
• обучение конструктивным поведенческим реакциям, 

снятие деструктивных элементов поведения в про
блемной ситуации;

• развитие позитивной самооценки.
Продолжительность тренинговой программы составляла

3 недели. Практические задания и упражнения: групповая 
дискуссия, ролевая игра, работа в парах, психогимнастика, 
рефлексивные упражнения, двигательные упражнения с ис
пользованием элементов телесно-ориентированных техник, 
восстанавливаюш,ие упражнения были объединены в 6 занятий 
продолжительностью 1,5—2,5 часа. Тренинговая работа про
водилась в подгруппах по 10 человек, что считается опти
мальным, поскольку дает возможность представить разные 
точки зрения и позволяет составлять пары для выполнения 
упражнений.

После завершения занятий, спустя 4 недели, была прове
дена заключительная встреча всех членов экспериментальной 
группы. На этой встрече обсуждались впечатления о работе в 
группе и отношение к ней, мнения по полученным знаниям и 
умениям, а также — успехи и затруднения в практическом 
применении полученных на группе знаний.

Для проверки эффективности тренинговой программы 
был использован опросник Басса-Дарки. В рамках возможно
стей этого диагностического инструмента определялись сле- 
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дующие формы проявления агрессии: 1) физическая афессия 
(ФА); 2) косвенная агрессия (КА); 3) склонность к раздраже
нию (СР); 4) негативизм (Н); 5) обида (О); 6) подозритель
ность (П); 7) вербальная агрессия (ВА); 8) чувство вины (ЧВ). 
Диагностика индивидуального профиля агрессивности каждо
го участника исследования проводилась трижды: до проведе
ния тренингов, на следующий день после завершения шестого 
занятия и четыре недели спустя (во время заключительной 
встречи).

В исследовании принимали участие подростки, обучаю
щиеся в школах Томской области, в возрасте 14— 15 лет. Кри
терием включения в выборку стало добровольное согласие 
подростка. Отобранные для участия в исследовании подростки 
были объединены в две группы: 40 юношей и 40 девушек со
ставили экспериментальную (тренинговую) группу, включав
шую 8 подгрупп, а 20 девушек и 20 юношей вошли в группу 
наблюдения (контрольную). Участники последней не работали 
в тренингах, однако отвечали на вопросы теста Басса-Дарки в 
те же сроки, что и участники экспериментальной фуппы.

В результате обработки полученных данных были полу
чены индексы форм агрессии; ФА; КА; Р; Н; О; П; ВА; ЧВ. 11о 
результатам обработки выстраивался психологический про
филь агрессивности для девушек и юношей. 11олученные данные 
были подвергнуты статистической обработке с использованием 
U-критерия Манна-Уитни (для анализа достоверности сходства 
контрольной и экспериментальной фупп) и Т-критерия Вил- 
коксона (для выявления различий в контрольной и экспе
риментальной группе до воздействия и после).

Подробный анализ статистически достоверных данных 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Первичная диагностика (до проведения тренинговых 
занятий) выявила отсутствие сколько-нибудь достоверных 
различий в психологических профилях агрессивности участ
ников экспериментальной и контрольных групп. Сравнение 
проводилось, соответственно, между девушками и юношами.

Следует отметить, что первичные психологические про
фили афессивности юношей и девушек имели существенные 
различия. Профиль афессивности юношей состоял преимуще
ственно из следующих характеристик: физической агрессив
ности, негативизма, раздражительности, чувства вины. Про
филь агрессивности девушек включал характеристики: физи
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ческая агрессивность, вербальная агрессивность, негативизм, 
подозрительность. Полученные нами результаты не вступают 
в противоречие с современными литературными источника
ми [7].

2. Сравнение результатов третьего тестирования показало 
наличие достоверных различий в психологических профилях 
агрессивности участников экспериментальной и контрольных 
фупп, что можно расценивать как отражение формирующего 
влияния тренинговой профаммы. Причем, характер измене
ний профилей афессивности девушек и юношей был неоди
наков.

Так, у юношей было выявлено достоверное снижение ин
тенсивности следующих показателей: физической афессивно
сти, косвенной афессивности, вербальной агрессивности, по
дозрительности, негативизма, обиды. Особенно сильно снизи
лась степень интенсивности чувства вины и раздражительно
сти, влияющих на проявление афессивности. Следует отме
тить, что позитивные сдвиги психологического функциониро
вания участников тренинговой группы происходили на фоне 
возрастания общей агрессивности юношей контрольной фуп- 
пы, прежде всего за счет повышения уровней физической, 
вербальной, косвенной афессивности и обиды.

У девушек результаты положительного влияния тренинга 
отмечены в показателях: физической агрессивности, косвен
ной афессивности, вербальной афессивности, негативизма, 
подозрительности, обиды, чувства вины. В то же время разра
ботанный тренинг не повлиял на раздражительность у деву
шек, что является предпосылкой для дальнейшей работы в 
этой области.

3. Анализ изменений психологических профилей агрес
сивности юношей и девушек экспериментальной фуппы вы
явил гендерное различие чувствительности к разработанному 
тренингу. Более чувствительными к психологическому воз
действию оказались юноши, это может объясняться как инди
видуальными различиями в физиологическом и психологиче
ском созревании, так и гетерохронностью в развертывании это
го этапа онтогенеза у юношей и девушек. Принимая во внима
ние особенности женского онтогенеза, можно предположить, 
что данная тренинговая работа будет более эффективной для 
девушек, если сроки проведения тренинговой программы сдви
нуть на более ранний возрастной период — 12— 14 лет. Данный

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



аспект необходимо учитывать при составлении программ пси
хологической и психотерапевтической интервенции для рабо
ты с подростками.

Таким образом, разработанная тренинговая программа, 
направленная на обучение социально-приемлемым способам 
выражения агрессии, эффективна и может применяться прак
тикующими психологами в школах для коррекции агрессивно
го поведения подростков.
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Томский филиал ГОУ ВПО «Московского государственного 
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова»

Успешность обучения во многом определяется сформиро- 
ванностью познавательных потребностей и мотивов учебной 
деятельности. Закладка движущих мотивов к познанию проис
ходит в младшем школьном возрасте, поэтому важно именно в 
этом возрасте своевременно определить мотивы учебной дея
тельности [5].

Проблемой изучения мотивации занимались многие 
ученые, в том числе и отечественные; Л. И. Божович,
А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинш
тейн и др.

Учебную мотивацию принято рассматривать как частный 
вид мотивации, включенный в определенную деятельность, в 
данном случае в учебную деятельность. Она системна и харак
теризуется направленностью, устойчивостью и динамично
стью.

В психологической литературе выделяют две основные 
фуппы мотивов [3]:

1. Познавательные мотивы, которые обеспечивают нали
чие у школьника «мотива достижения», преодоление трудно
стей в учебном процессе, вызывают познавательную актив
ность.

2. Социальные мотивы занимают большое место, так как 
способны определить положительное отношение детей к дея
тельности, даже лишенной для них непосредственного позна
вательного интереса. Качества мотивов могут быть содержа
тельными, связанными с характером учебной деятельности и 
динамическими, связанными с психофизиологическими осо
бенностями ребенка.

Приходя в школу, ребенок включается в новую социально 
значимую деятельность, важную как для самого ребенка, так и 
для окружающих. К концу дошкольного возраста ребенок 
имеет достаточно сильную мотивацию к обучению в школе. 
Л. И. Божович, Л. С. Славина называют это новообразование 
«внутренней позицией школьника». У ребенка появляется по-
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требность ходить в школу, занять новое положение среди ок
ружающих [2].

По мере овладения учебной деятельностью развиваются и 
мотивы, заложенные непосредственно в процессе обучения. 
В первую очередь, это интерес к овладению способами дея
тельности, процессу чтения, рисования, а в дальнейшем, к са
мому учебному предмету. Обычно первоклассники не могут 
еще выделить любимый учебный предмет, но он, как мотив 
обучения, также имеет свою динамику; сначала это увлечен
ность фактами и событиями, а в III классе и интерес к раскры
тию причинно-следственных зависимостей. Необходимо под
черкнуть значимость интереса к самому процессу познания. В 
младшем школьном возрасте существенно развиваются и мо
тивы поведения [6].

Важное место в мотивации младшего школьника занимает 
отметка. Непосредственная связь между отметкой и знаниями 
устанавливается лишь немногими. Не все дети понимают 
смысл отметки, но большинство детей хотят работать на от
метку [I].

Выделяют две стороны мотивации младшего школьника; 
положительную и отрицательную [2].

1. Положительные черты мотивации проявляются в поло
жительном отношении ребенка к школе, широте его интере
сов, любознательности. Любознательность является формой 
проявления познавательной активности младшего школьника.

2. Отрицательные черты мотивации. Интересы младших 
школьников сами по себе долго не могут поддерживать учеб
ную деятельность; неустойчивы (ситуативны); малоосознаны. 
Школьник не может назвать, что и почему нравится ему в 
данном предмете, слабо обобщены, охватывает учебные пред
меты, объеденные внешним признаком. Состояние нужды в 
учении — это важный критерий учения мотивации младших 
школьников.

Н. Г. Лусканова различает пять уровней школьной моти
вации [4];

1 уровень —  ребенок положительно относится к школе; 
предъявляемые требования воспринимает адекватно; учебный 
материал усваивает легко; полно овладевает профаммой, при
лежен;

2 уровень — ребенок положительно относится к школе; 
понимает учебный материал; усваивает основное в программе;
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самостоятельно решает типовые задачи; внимателен при вы
полнении заданий, поручений, указаний, но требует контроля;

3 уровень — ребенок относится к школе положительно, 
но школа привлекает его внеучебной деятельностью, привле
кает внешняя школьная атрибутика, возможность общения;

4 уровень — ребенок относится к школе безразлично; жа
луется на нездоровье; учебный материал усваивает фрагмен
тарно; к самостоятельным занятиям не проявляет интереса;

5 уровень — ребенок относится к школе отрицательно, 
преобладает плохое настроение; нарушает дисциплину; учеб
ный материал не усваивает или усваивает фрагментарно;

М. Р. Гинзбург, работая с младшими школьниками, опре
делил пять основных видов мотиваций учения: 1) познава
тельная (учебная) мотивация; 2) социальная мотивация; 3) по
зиционная мотивация; 4) оценочная мотивация; 5) игровая мо
тивация [4].

Представляет интерес исследование движущих мотивов в 
процессе обучения у младших школьников.

С этой целью в 2007 году на базе МОУ СОШ «Наша шко
ла» г. Томска проводилось эмпирическое исследование. В ис
следовании принимали участие 15 детей из 2 класса: 10 дево
чек, 5 мальчиков в возрасте 8—9 лет.

Для диагностики учебной мотивации использовали мето
дики Н. Г. Лускановой, М. Р. Гинзбурга.

Результаты диагностики по методике Н. Г. Лускановой 
показали, что у детей младшего школьного возраста преоб
ладает I уровень учебной мотивации (8 учеников). Средний 
показатель по II уровню учебной мотивации (6 учеников). 
Получен незначительный результат по III уровню учебной 
мотивации (1 ученик). Отсутствует IV и V уровень учебной 
мотивации.

У учеников в возрасте 9 лет преобладает II уровень 
(4 ученика), I уровень как средний показатель (3 ученика).

У учеников в возрасте 8 лет явно преобладает I уровень 
(5 учеников), низкий показатель по II уровню, отсутствует 
III уровень.

По методике М.Р. Г инзбурга основным движущим моти
вом во втором классе оказался учебный и социальный (5:5). 
В меньшей степени присутствует позиционный и оценочный 
(2:3), отсутствует мотив подчинения и ифовой мотив.
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Гендерные различия в исследовании учебной мотивации 
не выявлены. Однако обнаружены возрастные особенности 
в преобладании определенных уровней учебной мотивации 
и доминирующих мотивов. У детей в возрасте 8 лет преобла
дал социальный мотив, и явно выражен I уровень учебной мо
тивации. У учеников в возрасте 9 лет преобладал учебный мо
тив и выражен II уровень учебной мотивации.

В дальнейшем планируется продолжить работу над дан
ной проблемой и изучить:

1) учебную мотивацию младших школьников воспиты
вающихся в сиротских учреждениях;

2) влияние социальной депривации на формирование 
учебной мотивации.
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ЦВЕТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ВЛИЯНИЕ. ВОПРОС 
ВЫДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Цвет в жизни человека имеет весьма весомое значение, он 
может возбуждать и подавлять активность, влиять на настроение 
как положительно, так и отрицательно [1]. В повседневной жиз
ни цвета повсеместно окружают человека, но далеко не все люди 
умеют использовать их качества на благо своему здоровью.

Цветолечение в современном мире получило стимул к раз
витию, потому что оно как говорит Н. В. Серов, позволяет в 
кратчайшие сроки восстановить необходимый компромисс меж
ду состоянием физического и психического здоровья [5]. Макс 
Люшер связывает повышенный интерес к цветам с развитием 
производства и появлением тысяч цветов и бесчисленного мно
жества оттенков. Так же причиной развития психологии цвета, 
как одного из направлений в цветолечении, по мнению Люшера, 
стало практическое применение цвета в торговле для повышения 
уровня продаж товара, в связи с растущей конкуренцией [3].

Но каким же образом цвет может воздействовать на чело
века? М. Люшер и Б. А. Базыма сходятся во мнении, что цвет 
оказывает влияние на человека, обходя все защитные меха
низмы психики и воздействует непосредственно на бессозна
тельное и отражается в «физиологической и психологической 
конструкции человека» [4, с. 8].

Таким образом, основным вопросом цветотерапии являет
ся вопрос, каким образом тот или иной цвет может влиять на 
психологическое и физиологическое состояние индивида. Но 
на пути исследования этой актуальной проблемы встает во
прос о выделении основой цветовой палитры из многообразия 
цветов. Рассмотрим критерии классификации.

Макс Люшер и Н. В. Серов выделяли четыре «психологи
чески первичных» цвета это; синий, желтый, красный и зеле
ный. Н. В. Серов с точки зрения цветолечения связывает дан
ные цвета с типами темперамента; холерик — красный, сангви
ник — желтый, флегматик — зеленый и меланхолик — си
ний [6]. В определении именно такой классификации Серов 
ссылается на д-ра Гейла, проводившего эксперименты на боль
ных. Например, состояние людей страдающих меланхолией
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ухудшалось в синих и зеленых комнатах и улучшалось в крас
ных. Об этом же говорил В. М. Бехтерев и Э. Д. Бэббит [2].

Помимо основных, М. Люшер в своем цветовом тесте вы
деляет четыре «дополнительных» цвета: фиолетовый (смеше
ние красного и синего), коричневый (смешение желто-красного 
и черного), серый (нейтральный психологически и физиологи
чески) и черный (являющийся отрицанием цвета) [4].

В. Тернер, выделяет цветовую триаду «белый, черный, 
красный». Ведущее значение этих цветов Тернер подтвержда
ет этнографическими исследованиями, в частности, изучением 
магических обрядов первобытных народов современности, 
живущих в Африке, южной Америке и т. д. Б. А. Базыма, опи
раясь на исследования В. Тернера, так же изучал культуры 
различных стран (Индия, Китай, Ближний Восток, Централь
ная Азия, Египет и т. д.). В ходе изучения культурно
исторического наследия пришел к выводу, что наиболее часто 
используются так называемые основные цвета, к которым от
носятся: белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый, 
фиолетовый. Этот список может меняться в зависимости от 
конкретной культуры. А «попытка ввести жесткие критерии, 
позволяющие или не позволяющие отнести тот или иной цвет 
к основным не увенчалась успехом» [1, с. 13].

Содержание понятия основной цвет весьма неоднозначно. 
И можно сделать вывод, что основным цветом может стать 
практически любой, в рамках определенной культуры.

Данные, полученные нами по вопросу классификации цве
тов, в дальнейшем могут быть использованы в проведении ис
следования проблем цветолечения и в работе цветотерапевта.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВОДА НА РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Положение дел в сегодняшнем цивилизованном мире та
ково, что развод из явления чрезвычайного давно приобрел 
черты относительно «нормальной» тенденции. Общественное 
мнение двояко реагирует на эту проблему: с одной стороны, 
оно защищает права на личную свободу, единодушно призна
вая право на освобождение от неудавшегося или ставшего не
выносимым супружества, но с другой стороны супруги, кото
рые находятся в разводе, становятся объектом осуждения и 
порицания со стороны общества, за нанесение непоправимого 
вреда друг другу, а также своим детям.

Отношение исследователей к проблеме влияния развода на 
развитие личности ребенка неоднократно. Так, сторонники 
«теории привязанности», уделяющие особое внимание взаимо
отношениям ребенка с матерью, считают, что развод для детей 
не имеет большого значения, поскольку львиная доля ухода за 
детьми даже в полных семьях обеспечивается не отцом, а мате
рью. Отцу, как правило, остаются ифы и развлечения [5].

Но, тем не менее, накапливающиеся в психологии факты 
не только подтверждают влияние развода родителей на после
дующие развитие и поведение детей, но и указывают, что это 
воздействие может оказаться даже более значительным, чем 
смерть родителя. Под разводом обычно понимают тот момент, 
когда супруги прекращают совместное проживание и один их 
них уходит из дому. Однако более точно было бы представить 
развод как процесс, который начинается задолго до разрыва. 
Во многих случаях это довольно продолжительный период 
конфликта между супругами. Ученые высказывают предполо
жение, что именно конфликты и дисгармония в семье, а не 
распад ее как таковой, являются источником отрицательного 
воздействия на ребенка [1].

Если для взрослых развод — это болезненное, малоприят
ное, порой драматическое переживание, то для ребенка расста
вание родителей — это разрушение среды обитания (как земле
трясение и война одновременно). Для разводящихся гамма
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чувств гоменяется от полной депрессии до ощущения полета и 
долгожданного освобождения. Для детей переживания меняют
ся от вялой депрессии, апатии до резкого негативизма и демон
стрирования несогласия с мнением родителей. Они могут быть 
причиной старых обид; они часто принимают сторону того или 
иного родителя. Их верность разрушена. Часто они вынуждены 
жить не с тем родителем, чью сторону они занимали.

Большое влияние оказывает пол родителя, с которым ос
тается жить ребенок. Значительно большее число поведенче
ских проблем констатировалось в случае, когда дети остава
лись в семье с родителем противоположного пола. Например, 
когда мальчики испытывали больше трудностей, чем девочки, 
если после развода оставались с матерью. Отношения мать — 
сын после развода складываются наиболее сложно, возможно 
из-за проекции на сына негативных качеств отца — виновника 
распада семьи, или чувства вины, которое неосознанно при
нимает на себя сын, идентифицируя себя с отцом, или чувства 
солидарности с отцом и негативной установки в отношении 
матери как виновницы разрушения семьи. Аналогично девоч
ки тяжелее переживали развод, чем мальчики, если оставались 
жить с отцом. Однако в семьях с подростками, независимо от 
их пола, всегда резко возрастало количество проблем, если 
дети оставались жить с отцом. Возможным объяснением тому 
является предположение, что в силу большей загруженности 
отец менее контролирует поведение детей, чем мать, а это 
приводит к росту поведенческих проблем [3].

Трудности, поджидающие супругов в связи с разводом, 
очень зависят от возраста детей. Если дети еще маленькие 
(не старше 2— 3 лет), прошлая жизнь, может быть, не окажет на 
них такого сильного влияния, какое она оказывает на более 
старших. Дети в возрасте 3,5—6 лет переносят развод родите
лей очень травматично, они не способны понять всего происхо
дящего и нередко обвиняют во всем себя. Ребенок 6— Шлет, 
родители которого развелись, может испытывать к ним злость, 
агрессию и долго не проходящую обиду. В 10— 11 лет у детей 
нередко возникает реакция заброшенности и тотальной злобы 
на весь мир. Если дети уже взрослые, то развод на них может 
не повлиять, их это может вообще не особенно интересо
вать [4].

Но как бы там не было развод вносит важные перемены в 
жизнь детей, несущие с собой сильный стресс. Вот несколько
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способов, какими родители могут уменьшить стресс и помочь 
детям приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. 
Родителям следует:

• вместе объяснять детям, почему они разводятся, какая 
жизнь теперь будет у детей и чего им ждать;

• убеждать ребенка в том, что всегда будут любить его и 
всегда останутся его родителями;

• родители должны подкреплять свои слова действиями, 
участвуя в жизни детей, даже если им будет трудно в 
новых обстоятельствах это сделать;

• ожидать, что дети иногда будут злиться или грустить в 
связи с разводом [2].

Постоянно следовать этим правилам нелепо. Помимо все
го остального развод — это сильный стресс и болезненный 
процесс и для взрослых. Однако моральный долг родителей 
перед детьми — попытаться соблюдать эти правила, чтобы 
свести к минимуму разрушительное воздействие развода на 
развитие детей.

Ребенок должен неоднократно убедиться в том, что его 
по-прежнему любят оба родителя. Нужно сохранить для детей 
возможность почувствовать себя личностью и создать усло
вия, при которых могут развиваться взаимное доверие и лю
бовь.
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЖЕНЩИН 
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет»

Современная психология здоровья выделяет гендерную 
идентичность как важный психологический фактор развития 
здоровой личности. В условиях революционного изменения 
внешнего культурного контекста, в частности, размывания 
представлений о женском и женственности, о мужском и му
жественности, у современных юношей и девушек возникают 
трудности в формировании собственной идентичности и, сле
довательно, резко возрастает опасность формирования дис
гармоничного типа самосознания, что ведет к построению 
конфликтного типа самовосприятия, влияющего деструктивно 
на личность в целом. Результаты гендерных исследований 
свидетельствуют о затруднениях современных юношей и де
вушек в оценке выраженности определенных психологических 
качеств в структуре собственной индивидуальности, что явля
ется личностно неблагоприятным, поскольку препятствует 
самоутверждению личности в общении, деятельности, влечет 
за собой дефекты функций психологической саморегуляции и 
обусловливает снижение адаптационных способностей лично
сти, выражающееся в саморазрушающих и потенциально 
опасных для здоровья формах поведения, например, более 
ранний сексуальный дебют, частая смена половых партнеров, 
что негативно сказывается на здоровье в целом [1]. Все это 
свидетельствует об актуальности изучения факторов форми
рования выраженных и устойчивых представлений о собст
венной личности (собственно гендерной идентичности), 
а также особенностей и механизмов, определяющих негатив
ное восприятие собственной гендерной идентичности и дефи- 
цитарность психологического самовосприятия (формирование 
недифференцированного гендерного типа личности).

Целью нашего исследования является изучение факторов, 
влияющих на формирование гендерных устойчивых представ
лений женщин о собственной личности (собственно идентич-
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ности) и вкладе каждого из этих факторов в процесс становле
ния гендерной идентичности. Факторы, взятые нами для изу
чения их влияния на процесс формирования гендерной иден
тичности: 1)соматотип и особенности полового развития — 
выражаются в индексе Риса-Айзенка (ИРА), отражающим ось 
астенико-нормо-пикноморфии, индексе Теннера (ИТ), отра
жающим ось андро-мезо-гинекоморфии, и индексе массы тела 
(ИМТ), отражающим отношение весового показателя к росто
вому; 2) формально-динамические характеристики, как пси
хофизиологические особенности индивида, которые могут 
быть представлены в числовых значениях следующих индек
сов: 1) индекс общей эмоциональности (ИОЭ); 2) индекс об
щей адаптивности (ИОАД), включающий в себя индекс пси
хомоторной активности (ИПА), индекс коммуникативной ак
тивности (ИКА), индекс интеллектуальной активности (ИИА).

Основными задачами исследования стали следующие:
1) выявить наличие/отсутствие определенной взаимосвязи ме
жду формально-динамическими характеристиками, особенно
стями полового развития и конституциональными данными в 
формировании тех или иных гендерных характеристик лично
сти; 2) определить характер этой взаимосвязи, если таковая 
имеет место.

Общий объем выборки исследования составил 50 женщин 
в возрасте от 17 до 22 лет. Выборка формировалась на основе 
следующих принципов: добровольности, информированного 
согласия, конфиденциальности. Критериями включения в вы
борку стали следующие: 1) физическое и психическое благо
получие испытуемых как с нащей точки зрения, так и с пози
ции их личной субъективной оценки; адекватное восприятие 
испытуемыми ситуации обследования; 2) мотивация к уча
стию в исследовании; 3) отсутствие профессиональных иска
жений, которые могли бы повлиять на достоверность резуль
татов исследования.

Основные методы исследования: 1) письменный опрос с 
использованием следующих методик: опросника БЕМ (рус
ская версия; Bern Sex Role Inventory, 1974); опросника фор
мально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ)
В. М. Русалова; 2) антропометрические измерения.

Многозначность содержания гендерной идентичности 
(с учетом того, каким образом происходит диагностика этого со
держания посредством опросника БЕМ по относительно незави
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симым шкалам субъективного личностного отношения) была 
сведена нами до исследования следующих показателей; индекс 
выраженности маскулинных качеств в образе «Я сейчас» (ИМС); 
индекс выраженности фемининных качеств в образе «Я сейчас» 
(ИФС); индекс суммы выраженности маскулинных и феминин
ных качеств в образе «Я сейчас» (ИСС); индекс выраженности 
маскулинных качеств в образе «Я идеальное» (ИМИ); индекс 
выраженности фемининных качеств в образе «Я идеальное» 
(ИФИ); индекс суммы выраженности маскулинных и феминин
ных качеств в образе «Я идеальное» (ИСИ).

В результате обработки индивидуальных исследовательских 
пакетов каждой участницы исследования были получены число
вые показатели по 14 исследуемым индексам: ИМС, ИФС, ИСС, 
ИМИ, ИФИ, ИСИ, ИОЭ, ИОАД, ИРА, ИТ, ИМТ, ИПА, ИКА, 
ИИА. 11олученные данные были подвергнуты статистической 
обработке методом корреляционного анализа с использованием 
коэффициента корреляции рангов Спирмена, в результате чего 
был получен 91 коэффициент корреляции. Дальнейший анализ 
значений полученных коэффициентов корреляции с учетом кри
тических значений выбранного нами статистического критерия 
(0,37 при р  = 0,05; 0,48 при /> = 0,01) позволил выделить стати
стически достоверные корреляционные связи (рис. 1).

Подробный анализ статистически достоверных корреля
ционных связей позволяет сделать следующие выводы:
1) женщины гинекоморфного типа соматической половой 
дифференциации имеют более высокий индекс массы тела;
2) женщины астенического телосложения имеют более низкие 
значения индекса массы тела, что соответствует уже сущест
вующим представления о взаимосвязях ИТ, ИМТ, ИРА;
3) изменение степени соматической половой дифференциации 
от гинекоморфии к андроморфии происходит параллельно с 
увеличением выраженности маскулинных качеств в образе 
«я сейчас»; 4) женщины с более высоким индексом массы тела 
(в рамках нормативного интервала для соответствующего воз
раста) обладают большей интеллектуальной активностью, 
следовательно, женщины с более высоким индексом массы 
тела демонстрируют более высокий уровень адаптивности.

Необходимо отметить, что в процессе анализа получен
ных коэффициентов корреляции мы обнаружили значимые 
для нас корреляционные связи, значения коэффициентов ко
торых ниже статистически значимых, но имеют тенденцию к 
возрастанию при увеличении объема выборки (рис. 2).
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Данные корреляционные связи свидетельствуют о сле
дующем: 1) женщины астенического телосложения имеют бо
лее высокие значения по индексу общей эмоциональности 
(анализ данной связи возможен после дифференциации экс
прессивности от импрессивности и эмоциональной неустой
чивости от эмоциональной чувствительности в структуре об
щей эмоциональности); 2) увеличение общей эмоционально
сти происходит параллельно с увеличением выраженности 
фемининных качеств в образе «Я сейчас»

Полученные нами результаты вступают в существенное 
противоречие с популярными сейчас представлениями о том, 
что единственной глобальной детерминантой становления 
гендерной идентичности является внешний культурный кон
текст. Результаты же наших исследований показали, что ген
дерные психологические характеристики проявляют отчетли
вую зависимость от конституции в целом, по крайней мере, в 
период вхождения во взрослость (возрастной период от 17 
до 22 лет), что должно обязательно учитываться при составле
нии программ психологической и психотерапевтической ин
тервенции для лиц с дисгармоничным гендерным самосозна
нием и негативным восприятием собственной идентичности.
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К ВОПРОСУ О ФАСИЛИТАЦИИ ГОТОВНОСТИ 
К ЛИЧНОСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Проблематика переживания личностных изменений, готов
ности к ним, является одной из самых насущных для психоло
гии, хотя бы в силу того, что многие психологические практики 
предполагают как результат некоторые личностные изменения.

Психология имеет достаточно внушительный багаж кон
цепций, затрагивающих те или иные аспекты личностной 
трансформации. Р. Мэй, К. Роджерс, И. Ялом, Дж. Бьюджен- 
таль, Д. А. Леонтьев, Д. Сапронов, С. Мадди и многие другие 
изучали этот процесс в контексте самореализации, 
аутентичности, установок на изменение, жизнестойкости, 
личностного потенциала и т. д. Однако в современной психо
логии все еще существует дефицит исследований, посвящен
ных целенаправленному и целостному изучению феномена 
переживания личностных изменений, а также форм психоло
гического сопровождения этого процесса.

Ранее нами было проведено исследование переживания 
личностных изменений. В исследовании использовались сле
дующие методы: шкала «Толерантности к неопределенности» 
Баднера, опросник жизнестойкости С. Мадди. Гак же был про
веден контент-анализ материалов анкетирования, интервьюиро
вания, проведено феноменологическое исследование. Выборка 
состояла из студентов Томского государственного университе
та, преимущественно гуманитарных факультетов. Ниже пред
ставлены основные выводы из проведенного исследования.

В нашей работе личностное изменение рассматривается, 
как сложный процесс, который содержит возможность обре
тения смысла, и аутентичности, отказа от «устаревших» уста
новок, интроектов. Являясь содержанием процесса становле
ния, переживание личностных изменений предполагает кон
такт личности с основными характеристиками человеческого 
бытия, такими, как свобода, ответственность, одиночество, 
бессмысленность, угроза бытия. Содержанием процесса, со
гласно проведенному нами феноменологическому исследова
нию переживания личностной трансформации, является пере-
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живание внутреннего конфликта, возникшего в ходе взаимо
действия с миром [3]. Человек встает перед выбором между 
стремлением к сохранению и необходимостью и возможно
стью расширения границ сознания, изменения способа контак
та с миром. Выбор последнего возможен благодаря такому 
способу контакта с неопределенностью, как Встреча, что 
предполагает открытость новому опыту, обретение новых 
смыслов [5]. Результатом переживания личностных изменений 
может стать обретение аутентичности или отчужденность от 
собственного Я. Эмоциональный компонент переживания 
личностных изменений, чаще всего содержит разнополюсные 
чувства, центральным из которых является тревога. Этапы пе
реживания личностных изменений связанны с динамикой пе
реживания тревоги, что согласуется с воззрениями экзистенци
альных психологов [1]. Субъективное значение переживания 
личностных изменений, в выборке студентов, заключается во 
взрослении. В случае, когда взаимодействие с неопределенно
стью происходит по типу столкновения, взросление восприни
мается как необходимость. В случае, когда взаимодействие с 
неопределенностью происходит по типу Встречи, взросление 
воспринимается как подтверждение возможностей, свобода и 
ответственность, авторство, изменение общего отношения к 
миру (более открытое) и обретение уверенности в будущем, 
которая базируется на осознании своих возможностей.

Переживание личностных изменений ведет к изменению в 
восприятии времени, в частности будущего, и изменению об
раза жизни. Однако эти изменения очень индивидуальны и 
сложны, их трудно обобщить, и требуется проведение допол
нительных исследований в данном направлении.

Согласно теории личностного динамизма Д. А. Леонтьева, 
Д. В. Сапронова, определяющее значение имеет готовность 
человека изменяться [4]. Неготовность к изменениям рассмат
ривается как «отсутствие адекватных механизмов совладаю- 
щего реагирования на вторжения в его жизнь», к которым от
носятся: открытость опыту, толерантность к неопределенно
сти, способность идти на риск [4, с. 68]. Продолжая эту мысль, 
мы считаем, что готовность к личностным изменениям вклю
чает к тому же; способность чувствовать и понимать феноме
ны внутреннего мира, доверие к себе, мужество.

Соответственно, обращаясь к вопросу о психологическом 
сопровождении переживания личностных изменений, можно
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заключить, что оно должно включать не только индивидуаль
ную работу по конкретным жизненным ситуациям изменения, 
но и фасилитацию готовности к личностным изменениям. 
В качестве такой формы фасилитации личностных изменений 
нами предлагается мастерская спонтанности.

Концепция такой формы групповой работы, как мастер
ская, разрабатывается Я. Б. Частоколенко, согласно которой 
«Пространство» творческой мастерской, в первую очередь, 
должно нести в себе как потенциальную, так и реальную, реа
лизуемую возможность изменений, «текучести», незавершен
ности и незавершимости. «Ядром» пространства мастерской 
является контакт с неизвестностью» [5, с. 217]. Специфика 
нашей мастерской в том, что основные методы, составляющие 
ее, предполагают спонтанность со стороны участников.

Стоит отметить, что спонтанность есть выражение не 
только страдания, но и радости. В спонтанности проецируется 
способ жизни, так как скрытые содержания сознания легче 
переходят в переживаемое, актуализируются забытые мечты, 
неосознаваемые факторы, влияющие на принятие того или 
иного решения, выбор способа поведения. Спонтанность все
гда предполагает неопределенность, и она невозможна без до
верия к себе, и мужества. Я. Морено рассматривал спонтанное 
поведение в качестве «противоядия» возрастающей ригидно
сти социально-ролевого поведения [2].

Таким образом, спонтанность рассматривается как пред
посылка здоровья, дальнейшего развития, творчества и аутен
тичности. А мастерская спонтанности представляется нам аде
кватным способом фасилитации готовности к личностным из
менениям.

Идея мастерской спонтанности, как способа фасилитации 
готовности к личностным изменениям, требует дальнейшей, 
более детальной разработки. Однако уже сейчас можно гово
рить о широких возможностях ее применения, прежде всего в 
образовательной сфере.
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]. Мэй Р. Открытие Бытия. — М.: Институт общегумани

тарных исследований, 2004. — 224 с.
2. Морено Дж. Театр спонтанности. — Красноярск: ФМЗ, 

1993.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



3. Раздина О. С. Феноменологическое исследование опыта 
личностной трансформации. — [Электронный ресурс]. — Ре
жим доступа: http://psy.tsu.ru/phenomen_razdina.php, свободный.

4. Сапронов Д. В., Леонтьев Д. А. Личностный динамизм 
и его диагностика // Психологическая диагностика, 2007. — 
№ 1. — С. 66— 84.

5. Частоколенко Я. Б. Динамические особенности первич
ного творчества. — Томск, 2005. — 266 с.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru

http://psy.tsu.ru/phenomen_razdina.php


ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КАК УСЛОВИЕ 
СУВЕРЕНИЗАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Изменения, произошедшие в России в последние пятна
дцать лет — становление рыночной экономики, расширение 
связей со странами Запада, в том числе и подписание Болон
ского соглашения, не могли не сказаться на изменение образа 
современного россиянина. Привычный образ человека, ориен
тированного скорее на адаптацию и потребление (в том числе 
и культуры), сменяется на образ человека, ориентированного 
на создание, созидание себя, своего жизненного пространства, 
человека, открытого к изменению себя и своего мира. Образо
вание в России не может больше оставаться получением ин
формации с последующим ее воспроизведением учащимися. 
Оно должно способствовать становлению самого человека в 
условиях меняющегося мира. На сегодняшний день складыва
ется новое понимание образования — как, прежде всего, пути 
и формы становления целостного человека, обретение им об
раза человеческого в пространстве культуры и во времени ис
тории (В. И. Слободчиков).

Современному российскому человеку необходимо обла
дать не только такими качествами, как самостоятельность, ини
циативность, умение выстраивать стратегию жизни, но и актив
но принимать участие в самостроительстве, самосозидании, об
ладать осмысленным и ответственным поведением. Одной из 
самых привлекательных, с нашей точки зрения, психологиче
ских характеристик, отражающей это движение «самости» че
ловека является суверенность личности. Это понятие активно 
разрабатывается в теории психологических систем [3].

В ТПС человек определяется как сложная, самооргани
зующаяся, открытая система. «Процесс „нормального", „здо
рового" развития человека, осуществляющегося через услож
нения его системной организации, идет по пути суверенизации 
его личности (совпадает с ним)» [цит. по: 2].

Основная идея суверенизации человека заключается в ус
ложнении «мерности» его смысловой, ценностной жизни в 
условиях межличностного взаимодействия и взаимодействия
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человека с культурой. Главнейшим признаком суверенности 
является ценностное сознание. Поэтому задача ближайшего 
окружения детей (включая родителей, педагогов, психоло
гов)— способствовать становлению ценностного сознания, 
которое проявляется уже в подростковом возрасте.

Чтобы обеспечить ребенку условия здоровой и полноцен
ной жизни, необходим взрослый человек. «Взрослые (в норме) 
обеспечивают ребенку презумпцию человечности — право и 
возможность стоять на человеческом пути развития, по мере 
взросления становиться действительным автором собственно
го развития...» [цит. по: 5].

Повышение мерности мира человека осуществляется сна
чала в совмещенной психологической системе «ребенок — 
мать (или лицо ее замещающее)». В 6— 7 лет в связи с поступ
лением в школу у ребенка появляется новый значимый взрос
лый — учитель, который начинает играть важную роль в раз
витии школьника.

По данным И. В. Равич-Щербо, влияние семейной среды в 
подростковом возрасте становится незначительным по срав
нению с влиянием индивидуальной (систематическими и слу
чайными событиями). В своем исследовании мы офаничились 
изучением влияния школьного окружения (не включая физи
ческое) а именно педагогического общения в рамках совме
щенной психологической системы «ученик — учитель» на су
веренизацию учащихся.

«Предполагается, что школа сформировала образ мира, 
более или менее законченную картину мира, в которой пред
стоит жить человеку» [3, с. 142], и, выпускаясь из школы, че
ловек сможет формировать собственный образ жизни. Причи
ной же изменения образа жизни является открытость человека, 
как системная характеристика [2].

Преобладание в индивидуальном опыте человека влияния 
открытых или закрытых, (защитных) систем, по мнению 
А. Г. Ковалева, формирует соответствующий индивидуально
психологический склад, способ реагирования на внешние воз
действия — открытый или закрытый. При искаженном разви
тии человека как системы, обладающей «офаниченной» откры
тостью, суверенизация его личности становится возможной 
весьма офаниченно или невозможной [2].

Параметры того или иного типа воспитательно-образова- 
тельных систем по-разному будут сказываться на процессах
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индивидуально-психологического развития ребенка — поло
жительно, в случаях воздействия систем «открытого» типа, и 
отрицательно, когда ребенок попадает под влияние «закры
тых» систем. Оптимальным условием полноценного развития 
и здорового функционирования психики человека, по мнению
А. Г. Ковалева, является обеспечение открытого (хотя, воз
можно, и напряженного) взаимодействия, или диалога. Для 
полноценного психического развития ребенка необходимо, 
чтобы все его контакты с внешним для него окружением но
сили преимущественно открытый, диалогический характер [1].

Через общение с людьми в совмещенной психологической 
системе к человеку приходят ценности, как социальные нормы 
и образцы поведения. Но взаимодействие обладает порождаю
щим эффектом; «существуют такие качества явлений, которые 
возникают в системе, порождаются системой и обеспечивают 
ей возможность самодетерминации, становясь параметрами по
рядка, 1 . е. тем, на чем держится самоорганизация. Система 
расширяется и усложняется за счет взаимодействия с внешним, 
делая его внутренним» [3, с. 102] — это возможно в открытых 
системах. И ценности, которые приходят к человеку, становятся 
именно его ценностями, благодаря соответствию.

Общение является ведущей деятельностью старшекласс
ников. Многие исследователи указывают на преимуществен
ное значение общения со сверстниками. Но общение с взрос
лыми в этот период не «отмирает», оно лишь меняет свою 
«модальность». В старшем подростковом и младшем юноше
ском возрасте для человека важно отношение не «взрослого- 
надзирателя» (что проявляется в монологическом стиле руко
водства учителя), а во «взрослом — друге» (диалогический 
стиль руководства), опирающемся на принципы личного ра
венства, взаимопонимания, ориентации на человека, как ста
новящегося бытия.

Важно способствовать суверенизации личности. Для 
старшеклассников это особо актуально, так как их возраст яв
ляется «сензитивным» к принятию человеческих ценностей на 
основе новообразований — рефлексии, самосознания, что де
лает возможным, ввиду стремления к самоопределению, фор
мирование ценностного сознания, а, следовательно, и рост су
веренности.

Итогом процесса суверенизации может выступить спо
собность человека к самоорганизации как открытой психоло
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гической системы. Возможность сопровождения взрослыми 
процесса суверенизации старшего школьника тесно взаимо
связана со знанием того, что представляет собой ценностное 
сознание ребенка, его ментальное пространство и в процессе 
коммуникативного взаимодействия содействовать их разви
тию.

Нами разрабатывается и готовится к апробации последо
вательная профамма, ориентированная на выявление особен
ностей педагогического диалога, как средства актуализации 
готовности подростка к суверенизации.
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УЕДИНЕНИЕ. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: 
УЕДИНЕНИЕ-УНОРЯДОЧИВАНИЕ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Настоящая работа не призвана обосновывать актуаль
ность изучения феномена уединения. Также мы не будем тео
ретически доказывать, что уединение качественно отлично от 
одиночества, в каком-то смысле мы будем доказывать это эм
пирически/практически. Так как цель данной статьи — это 
описание конкретного феномена уединения, хочется подчерк
нуть: одного из феноменов уединения, ибо нами уже выделено 
(но еще не опубликовано) несколько различных его «видов».

Само понятие «уединения» в русском языке (и тем более в 
науке) практически не используется. Большинство считает его 
либо особым видом одиночества (М. Г. Сорокина, Е. В. Неу- 
моева, Н. В. Хамитов и др.), либо разделяет эти феномены как 
самостоятельные (продолжая традицию Г. Д. Торо), но само сло
во «не прижилось». Стоит сказать, что относительно недавно 
появилась «синтетическая концепция/модель», согласно которой, 
существует всего восемь основных форм переживания общности 
или раздельности (включая сюда и уединение, и одиночество), и 
все они феноменально различны [4]; а сами переживания при 
этом детерминированы процессами оценки человеком различных 
модусов его бытия (физического и психического). Несмотря на 
эвристическую ценность данной концепции, мы все же утвер
ждаем, что она имеет один главнейший и существеннейший не
достаток: она построена по принципу «от теории к практике». 
Другими словами, сначала выдвигаются гипотезы, строятся мо
дели реальности, а затем это проверяется с помощью каких-либо 
методов. В абсолютно подавляющем большинстве случаев наука 
так и действует. Здесь, однако, есть одна тонкость.

Когда наука сталкивается с явлением/феноменом, кото
рый для нее относительно незнаком и малоизучен, когда о нем 
нет достаточно достоверных фактов и законов, то гораздо це
лесообразнее использовать принцип «от практики/эмпирики к 
теории/абстракции». В таком случае обычно применяются ме
тоды качественные, и преимущественно описательные. Фе
номенологический аначиз является как раз таким методом —
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этим мы и обосновываем необходимость исследовать уедине
ние на данном этапе движения науки с помощью «психологи
ческой феноменологии», а не каких-либо других методов.

Целью феноменологического исследования является по
лучение описания феномена, а также понимание сути и смыс
ла этого феномена для человека. За основу нами была взята 
модель феноменологического анализа по А. Giorgy (Амадео 
Джорджи) [обзорная работа — 3]. Также мы опираемся на 
описание процедуры этого метода как он представлен в моно- 
фафии под редакцией О. В. Лукьянова [2], и раскрыт в про
цессе его образовательной практики и научного руководства 
на факультете психологии ТГУ.

Нашими респондентами на данный момент выступили 
3 человека: двое из них — девушки-студентки факультета жур
налистики ТГУ; один — молодой человек, студент факультета 
АВТФ ТПУ. Их возраст 18— 19 лет. Методом сбора первичной 
информации явилась свободная беседа (глубинное интервью). 
Методом обработки, конечно же, феноменологический анализ.

Описываемый далее феномен присутствует, есть у всех 
трех респондентов (но преломляется, естественно, у каждого 
по-своему). Мы склонны считать, что он вообще является 
универсальным, так как именно с ним чаще всего соотносятся 
обыденные представления об уединении (это предположение 
и этот «факт соотнесения» основаны на предварительном ка
чественно-количественном исследовании).

Что же являет собой феномен? Мы уверены, что смысл 
данного «вида» уединения заключен в «упорядочивании» 
«своего» мира, как целостной и единой, целенаправленной 
перестройке/постройке собственного жизненного мира; в упо
рядочивании как «уничтожении „хаоса“ «внутри своего мира. 
(И такое (пере)структурирование и (пере)организация могут 
быть осознаны.)

Мы видим феномен как чрезвычайно сложную совокуп
ность постоянно переходящих друг в друга процессов, взаи
модополняющих и не могущих, по сути, существовать без 
взаимопересечений; многогранную и многоаспектную реаль
ность (которой мы, на самом деле, лишь вскользь коснулись), 
таинственные пересечения и слияния, текучесть и каждосе- 
кундную изменчивость, «поток сознания» (У. Джеймс) и за
вихрения бессознательного, сосредоточенную неясность и 
распыленную определенность, внезапные осознания и откры
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тия — «мини-инсайты» (и гулкая тишина в перерывах между 
ними), танцующие метаморфозы и тоненькие ниточки мыслей, 
чувств и взаимосвязей с миром, собой и другими, которые с 
необходимостью порождаются и сотворяются в это время, и 
затем (хочется верить) молчаливую или смеющуюся вслух ра
дость, восхищенность и восторженность. Видим как нечто, что 
целостный и конкретный человек периодически «предприни
мает», чтобы достичь большей ясности и определенности по 
поводу своего конкретного и целостного бытия в мире 
(и такое прояснение/непрояснение можно рассматривать как 
один из критериев успешности/неуспешности (если эти кате
гории приемлемы) прошедшего уединения-упорядочивания).

Именно поэтому мы выбираем и используем такие обоб
щенные термины (хоть они и пересекаются с синергетикой): 
думается, что если обозначить выделенные «факты» более 
конкретно, сведя их к какому-то одному психическому про
цессу/явлению/факту (рефлексии, воссозданию ситуаций, са
моопределению, осмыслению, осознанию, мышлению, само
анализу, саморефлексии, проектированию и т. д.), то это унич
тожит специфику феномена, ибо последний может включать 
все это (хотя чаще и есть какой-то один напраяченный «блок» 
процессов), и даже больше этого; и мы оставляем грани
цы/рамки психических процессов подвижными, главное, что
бы они «удовлетворяли» сути.

В обыденности все это обозначается примерно так; по
быть одному, чтобы разобраться в чем-то (в том числе и в се
бе), подумать, обдумать, порефлексировать, диалог с собой, 
побыть наедине с собой, возможность размышления, самопо
знание, концентрация на «внутреннем» мире, обращенность 
«вовнутрь», отречение от чего-то, «думанье» о своей жизни 
(прожитом и будущем), осмысление, осознание, прочувство
вание, «переработать», «переварить», внимание к своим пере
живаниям, «остановка» для взгляда со стороны, «расставле- 
ние» всего по местам и т. д. и т. п.

Если говорить о том, что конкретно может указать на схва
ченную интуитивно суть (такое интуитивное понимание со
ставляет основу и фундамент феноменологического метода), то 
можно назвать необходимость для респондентов уединяться, 
когда слишком много информации, эмоций, переживаний, опы
та (а взаимодействие с людьми добавляет всего этого); при на
личии совершенно нового и необычного или сичьно. значимого
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опыта, при необходимости ответственного выбора, при зада
че определения себя в мире, или определения ситуации и ее по
нимания, а также дальнейшего изменения и развития каких-то 
реалий бытия; количество уединений во время плохого на
строения, сильное влияние физического состояния и многое 
другое. Вот один из достаточно ярких моментов беседы, описы
вающих несколько таких «свидетельств»: «Либо есть какое-то 
решение, которое стоит принять... Либо... ну, или не стоит... 
Соответственно, об этом обдумываю. Либо... что-то вдруг про
изошло такое... и... вот... идешь и... думаешь причинно- 
следственную связь... — т. е. из-за чего это произошло? По 
твоей вине — не по твоей вине? И, соответственно, как из это
го... ну, какие из этого могут быть выходы... Вот... Простраи- 
ваешь своеобразную структуру в голове... Вот...».

Все это есть некие «возмущения», «неспокойности», неяс
ности, неопределенности, тревоги, элементы «разлада» 
в своем мире, которые не дают «безмятежно существовать», 
и которые нельзя просто так «отбросить» (хотя некоторые лю
ди это делают, что, по нашему мнению, губительно) — с ними 
необходимо что-то сделать, и, в самом общем смысле, это 
как раз и значит — привести их (по сути — себя, собственный 
жизненный (многомерный) мир) в порядок (что и требует 
вмешательства самоосознания, внутреннего диалога, рефлек
сии, аутокоммуникации и т. п.). Как говорит одна из респон- 
денток: «Разобрали — собрали — успокоились!». Тревога ухо
дит. И собственный мир «строится» как бы «напрямую», через 
устранение беспорядка и хаоса в нем. И потому уединение- 
упорядочивание всегда направлено на то, что уж'е есть в 
жизненном мире человека (а не на освоение или присвоение 
«внешнего» — ведь иначе получим еще больший хаос), только 
еще не систематизировано, не понято, не осмыслено, не осоз
нано, не связано и т. д. — и потому во время уединения мо
жет возникать для человека и чувствоваться им как новое.

Была найдена небольшая закономерность: чем больше 
«неспокойностей» и чем они сложнее на данный мо
мент/период, тем более часты (и продолжительны?) уедине
ния-упорядочивания. Для наших респондентов это выражается 
большей частью через их настроения и его полюса: «плохое» 
заставляет обратить на себя внимание, «автоматически» вызы
вая необходимость уединения, сигнализируя о «возмущени
ях»; с «хорошим», наоборот — уединение-упорядочивание не
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нужно, («...обычно данный процесс связан не столько вот с 
какими-то... мероприятиями... сколько с каким-нибудь оче
редным плохим настроением... Ну, соответственно, сидением 
где-нибудь в маршрутке или где-нибудь по улицам... особо не 
отличается... и... раскладыванием себя по полочкам...».)

Чрезвычайно важным для нас является то, что процессы 
уединения-упорядочивания (по крайней мере, в некоторой сте
пени) «направляются», «идут» в соответствии с наиболее зна
чимым и волнующим на данный момент аспектом жизненного 
мира — т. е. порождаются и направляются с помощью смы
слов (яркий момент: «Всплывает какая-то „мысля“ ... которая 
очень... непременно очень важная, очень нужная и ее нужно 
обдумать... Да, важная в данный момент!»). Думается, что эта 
«некоторая степень» достаточно большая — чтобы это понять, 
необходимы еще исследования. Для удобства теоретическо
го аиачиза (при понимании эмпирической феноменологиче
ской реальности) можно искусственно разбить эти процессы 
на 3 основных направленности; прошлое (респонденты опи
сывают это через поиск причинно-следственных связей), на
стоящее (описывается через необходимость принятия решения 
и «поиск выходов»), будущее («проживание» будущего опыта, 
мечтания, планирования и т. п.).

Уединение-упорядочивание вкчючаст в себя (только в неко
торых случаях, по нашим текущим данным) решение «задачи на 
смыач» («труднейшей задачи», «задачи на жизнь», по
А. Н. Леонтьеву) — осознание того, «что сие есть (значит) для 
меня?». Этот специфический процесс Д. А. Леонтьев называет 
процессом осознания смысловых связей [1]. («...очень помогает 
структурировать все, разложение «по полочкам»... все «за» и 
«против» прописать... Для себя самой выявить, что... важнее».)

Из такой тесной связи со смыслами вытекает одно важное 
следствие; трудность (или даже невозможность) планирова
ния уединений-упорядочиваний. Планирование бы означало, 
что человек знает, что станет для него важным в будущем, 
и когда конкретно оно таковым станет.

Если касаться не «внутреннего» в феномене, а его феноти
пических особенностей, то можно сказать, что для «большинст
ва» (т. е. нескольких) уже известных нам «видов» уединения 
эти особенности сходны; человек выбирает тот способ «ду
мать» (и не только — для других уединений), который для него 
наиболее удобен. Две респондентки, к примеру, были кинесте-
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тиками — и потому они ходили по улицам города и на природе 
(«пока хожу, я очень хорошо думаю!»), немного приглушив 
внешние раздражители с помощью музыки (плеер), являющей
ся для них фоном; или «путешествовали» в маршрутках (с тем 
же плеером); или находили относительно безлюдные места 
и т. п. Вообще, это «картина» «человека, погруженного в свои 
мысли». Здесь важно обратить внимание на возможность уе
динения рядом с другшт людьми. Условие для этого — чтобы 
эти люди были не значимы (не вызывали сильных эмоций или 
чувств, чтобы уединившегося не волновали их интерпретации 
происходящего (к примеру, они ведь могут обидеться)), 
и не отвлекали своей активностью по отношению к уединив
шемуся. (В своих исследованиях для состояния отсутствия лю
дей вокруг мы используем термин «изоляция».)

Мы не касались вопроса о том, что другой человек также 
может служить средством для такого упорядочивания (иногда 
это называют «уединением вдвоем»), опустили вопросы актив
ности и пассивности перед и во время уединения, не рассмотре
ли редкие упоминания об уединении у различных авторов и др. 
Нас оправдывает лишь ограниченность объема работы.

В заключение хотелось бы сказать, что мы полагаем воз
можным соотносить уединение-упорядочивание с процессами 
самоорганизации.
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УЕДИНЕНИЕ И ОДИНОЧЕСТВО.
КРИТЕРИИ ОТЛИЧИЙ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ 

ГРАНИ ФЕНОМЕНОВ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В настоящее время интерес к проблеме одиночества нарас
тает. «Нарастание» берет свое начало из нынешней обществен
ной ситуации и обыденной жизни, а наука, в некоторой степени 
вынужденная следовать социальному заказу, «подхватывает» 
проблему. «Одиночество современного человека» предсказыва
ли еще Э. Фромм, К. Ясперс, М. Бубер, П. Тиллих, I'. Д. Торо и 
др. В интернете появляется все больше обсуждений и разгово
ров на данную тему, в науке — все больше исследований (из 
наиболее современных — Г . М. Тихонов, Е. А. Мазуренко, 
Е. Н. Мухиярова, Н. В. Подзолкова, Е. В. Неумоева и др.). Не
обходимость таких исследований понятна — происходящее на
чинает затрагивать слишком обширный контекст опытов.

С актуальностью изучения уединения сложнее. В русскоя
зычной литературе, насколько нам известно, практически нет 
исследований, посвященных этому феномену. В лучшем слу
чае, уединение рассматривается как частный случай одиночест
ва (в работах по одиночеству, соответственно) (М. Г. Сорокина, 
Е. В. Неумоева, Н. В. Хамитов [6] и др.). Мы, однако, думаем, 
что данный феномен достоин самостоятельного изучения, по
скольку:

• многие авторы и «обычные люди» отмечают сущест
вование особой потребности — потребности в уедине
нии (В. Франкл, А. Маслоу, Дж. Р. Оди, Н. В. Хамитов, 
Г. Д. Торо [5] и др.);

•  очень тесна связь с проблемой одиночества: «скучен
ность» не позволяет создать человеку свое личностное 
пространство и тем самым отчуждает его от других 
(т. е. «ситуация» невозможности уединения приводит к 
одиночеству) [2; 7].

•  мы уверены, что во время некоторых видов уединения 
происходит чрезвычайно важные для жизни человека 
процессы, соотносимые с процессами самоорганиза
ции.
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и  целями данной работы мы видим как раз, во-первых, 
некоторое обоснование актуальности изучения уединения, и, 
во-вторых, разведение, разграничение понятий одиночества и 
уединения.

В своей предыдущей работе на данную тему [4] мы пред
ставили современные (и не очень) соотношения феноменов в 
науке и высказали несколько критериев отличия. На данный 
момент мы расширили и дополнили эту информацию, сделав ее 
одновременно более глубокой: к настоящему моменту нами 
выделено 3 основных возможных соотнесения уединения и 
одиночества; 1) одиночество = уединение = изоляция (Б. Миюс- 
кович); 2) одиночество включает в себя уединение (уедине
ние — как разновидность одиночества, некий позитивный вари
ант/аспект одиночества) (наиболее распространено сейчас — 
см. ниже); 3) самостоятельные феномены, не имеющие «точек 
пересечения/соприкосновения» (в духе Г. Д. Торо). По нашему 
мнению, все 3 толкования неверны.

Во-первых, исследований собственно феномена уедине
ния не было, и потому мало кто рискнет сказать, а что это на 
самом деле, выразить его суть; т. е. эти толкования основыва
ются на «голых» предположениях, гипотезах, и, вероятнее 
всего, данных самонаблюдения. Во-вторых, отличия (даже в 
теории) слишком велики (см. выше), чтобы была возможной 
верность 1-го и 2-го пониманий. В-третьих, наши теоретиче
ские и феноменологические исследования привели нас к по
ниманию, наиболее, как мы думаем, соответствующему ре
альности.

Для начала про критерии отличий. Они представляют со
бой результат теоретических исследований, данных самона
блюдения, интуиции, общения, феноменологических исследо
ваний и 1 . д. К настоящему моменту в науке уже высказано 
(т. е. «оговорено вскользь», не заостряя внимания и даже, за
частую, не вычленяя) как минимум 7 критериев (наиболее 
четко просматриваются они в работах Н. В. Хамитова, 
Г. Зилбурга, У. А. Садлера). Поэтому названия критериев — 
наши, но, тем не менее, еще вольные/условные, еще прибли
женные; и между критериями нет такой уж четкой границы, и 
некоторые являются следствиями другга; такое точное раз
граничение мы ввели лишь для удобства анализа:

1. Критерий «активности-пассивности»: человек «попа
дает» в переживание одиночества, это оно приходит, а не он
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его вызывает, он пассивен в этот момент. Уединение же «ре
гулируется» самим человеком, он сам его создает.

2. Критерий «позитивности-негативности»: в одиноче
стве человек страдает, его переживания отрицательны, а во 
время уединения этого нет; или даже наоборот, переживания 
положительны (это самый «распространенный» критерий от
личия).

3. Критерий «стремления к продолжению»: человек стре
мится покинуть «стихию одиночества» (Н. В. Хамитов), изба
виться от этого переживания, а уединившийся стремится про
длить его до момента, когда оно ему будет больше не нужно.

4. Критерий «.процесса-состояния»: во время уединения 
человек стремится что-то найти, обрести (причем обычно «по
ложительное», к примеру, «полноту жизни» (по Хамитову), 
или создать некий продукт творчества, или получить новый 
опыт переживаний и т. д., а в одиночестве этого нет (оно 
больше как состояние).

5. Критерий «периодичности-постоянства»: если уеди
нение периодично, преходяще, циклично (чаще всего), то оди
ночество (как экзистенциал) непреодолимо, постоянно, всегда 
присутствующее.

6. Критерий «экзистенцишьности» («обнаружилюсти»): 
(повторимся) одиночество — это экзистенциал, и потому мы 
легко можем его «найти» «в себе»; уединение же так «просто» 
обнаружить невозможно, его необходимо «сделать» самому.

7. Критерий «переживания времени»: одиночество созда
ет оторванность от прошлого и глубокий провал в будущем, 
оно ломает временные характеристики (по У. А. Садлеру); в 
уединении такого не происходит (в разных видах уединения 
время переживается и творится (иногда тратится) по-разному).

Далее наши собственные критерии, еще не представлен
ные в литературе:

8. Критерий «контролируемости»: довольно легко пре
кратить переживание уединения, но сложно сделать такое же с 
одиночеством.

9. Критерий «поиска-бегства»: люди большей частью 
стремятся, могут искать уединения, но не одиночества (важен 
аспект предшествия «поиска» переживаниям) (и часто проис
ходит подмена понятий (пример: «подросток ищет одиночест
ва»), в виду распространенности второго гораздо больше пер
вого); от одиночества же многие «бегут» (метафорично).
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10. Критерий «реакции иа прерывание»: когда другой че
ловек (или животное, или предмет) специально или нечаянно 
прерывает уединившегося, то тот обычно чувствует смесь раз
дражения и злости, нечто негативное, или вообще ничего 
«особого» не переживает (степень интенсивности чувств зави
сит от степени важности прерванного уединения); а если схо
жим образом прервать, нарушить одиночество, то обычные 
чувства, возникающие к «прервавшему» — это благодарность 
и признательность, нечто позитивное.

11. Критерий «разделенного опыта»: уединившийся хо
чет, чтобы опыт его бытия остался лишь при нем, ни с кем не 
разделенный (по крайней мере, в момент переживания уеди
нения); в одиночестве же, наоборот (другими словами, первый 
не стремится подтверждать свое существование, а второй — 
стремится).

(Последний критерий заключает, по нашему мнению, суть 
одиночества, которое мы сейчас понимаем как переживание 
потребности в подтверждении собственного («истинного») 
существования, средством «удовлетворения» которой является 
опыт со-бытия, разделенный опыт бытия. Это определение 
еще неточно и находится в процессе становления, представляя 
собой дополненный и несколько расширенный синтез пони
маний двух ученых [1; 7], но окончательный вариант которого 
(если он когда-нибудь будет существовать, ибо всегда будет 
недостаток информации), мы думаем, будет являться системо
образующим основанием, которое позволит объединить раз
розненные теории одиночества и об одиночестве, в целостное 
представление о феномене, раскрывая и дополняя его с раз
личных сторон и точек зрения. Доказывать и объяснять здесь 
эти тезисы, к сожалению, нет возможности.

Мы считаем, что данные критерии с необходимостью ис
ключают 1-е и 2-е толкование соотнесения феноменов — 
слишком велики отличия. А уже проведенное нами (но еще не 
опубликованное) феноменологическое исследование убеждает 
нас в «неистинности» и 3-го толкования; хотя феномены и ка
чественно различны, хоть и обладают своей специфичностью, 
но один может «переходить» в другой, и четкой «границы» 
между ними нет. Гипотеза о двух вариантах развития собы
тий после этого [4] была подтверждена в пользу следующего 
варианта — существование переживания «перехода», как пе
реживания одиночества и уединения совместно. Также прак
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тически подтвержденной является гипотеза об основном кри
терии различия феноменов — смысловом', и потому пережива
ния будут меняться в зависимости от изменения характера 
смысловых связей личности.

В заключении хотелось бы представить наше понимание 
уединения на данный момент (это определение также нахо
дится в процессе становления): уединение — это целенаправ
ленная отгороженность, закрытость от большей части «ак
тивного» мира, либо для глубокого, полного посвящения себя 
какому-то одному аспекту реальности, для открытия в нем 
нового (будь то свое self, творчество, поиск чувств и т. п.), ли
бо для создания некой паузы в восприятии большей части ми
ра и открытости миру, когда нет интенции на получение ново
го (будь то попытки быстрее добраться до цели, просто не 
чувствовать чуждого мира, насладиться некими приятными 
ощущениями и т. п.). Под «активной» частью мира имеется в 
виду такая, которая с большой степенью вероятности может 
нарушить эту отгороженность, может помешать. (И, конечно 
же, в первую очередь такой «активной» частью выступают 
люди.)

Нами уже выделено несколько феноменов уединения 
(на основе которых и сформулировано «определение»), но, мы 
уверены, что исследования в этом направлении еще можно 
продолжать. Возможное направление исследований феномена 
одиночества мы видим как описание совершенно конкретных 
феноменов одиночества (одиночество покинутого, влюблен
ного, сумасшедшего, творца, ученого, путешественника, нос
тальгирующего и т. д.), которые пока отсутствуют.
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МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖВУЗОВСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет»

Многие аспекты, касающиеся образования и подготовки 
будущих специалистов в вузах остаются недостаточно изу
ченными. В современной психологической науке остро ста
вится вопрос о выявлении условий и факторов, детермини
рующих профессиональное развитие студента на этапе вузов
ского обучения и выработки приемов, позволяющих управлять 
этим процессом, проектировать то, что является целесообраз
ным и необходимым для такого развития [3]. Нарушение со
циально-психологической адаптации у студентов проявляется 
в нарушении учебной деятельности, что препятствует форми
рованию квалифицированных специалистов, в нарушениях 
поведения и здоровья вплоть до обострения нервно-психи
ческих заболеваний.

В нашей стране создана и функционирует государствен
ная система психологической поддержки образования, звень
ями которой помимо различных центров психологической по
мощи являются психологические службы в различных образо
вательных учреждениях, включая вузы. В связи с этим в 
СибГМУ создан и работает Межвузовский образовательный 
инновационный центр медико-социальной и психологической 
помощи студентам. Данный центр решает свои задачи через 
деятельность преподавателей и студентов старших курсов фа
культета клинической психологии, психотерапии и социаль
ной работы. В рамках деятельности психологической службы 
вуза реализован ряд программ психологической поддержки 
студентов, которые предусматривают формирование профес
сиональной направленности, развитие коммуникативной ком
петентности, эмоциональной гибкости, изменения мотивации 
профессионального развития, отношения к себе и другим лю
дям, готовность к реализации идей личностно развивающего 
образования. Программы реализуются при помощи следую-
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щих методов: психологическое интервью, экспериментально
психологические (тестовые методики); методы психологиче
ской интервенции.

Психологическое интервью позволяет выявить индивиду
ально-психологические особенности личности, получить ин
формацию посредством устного опроса человека, а также про
ведения терапевтической беседы при оказании психологиче
ской интервенции [2]. Во время интервьюирования психолог 
интересуется не только явным содержанием ответа клиента 
(факты, мнения, чувства), но и его поведением (тон, запинки, 
жесты И Т .  д.). В консультативной работе центра интервью 
оказывается важным способом проникновения во внутренний 
мир человека и понимания его затруднений. Психологическое 
интервью является вспомогательным средством для дополни
тельного освещения изучаемой проблемы. Доказан тот факт, 
что беседа может дать непосредственный психотерапевти
ческий эффект; при этом клиент не только осознает причины 
своих затруднений, но и определяет пути их преодоления.

Экспериментально-психологические методы, используе
мые в рамках работы центра, предназначены для изучения и 
Оценки своеобразных свойств личности, обращающихся за 
помощью студентов, в ее переживаниях и поведении. Значе
ние тестовых методов заключается в том, что с их помощью 
можно получить объективную оценку состояния человека [1], 
независимо от субъективных мнений консультантов центра. 
Данные, полученные при помощи тестов, позволяют выявить 
наличие тех особенностей поведения, которые в дальнейшем 
будут препятствовать гармоничному развитию личности и 
становлению студента как высококлассного специалиста. 
Также актуальным является выявление истощения психики и 
возможных изменений личности.

В основе психологической интервенции лежит представ
ление о том, что с помощью специально организованного про
цесса общения у обратившегося за помощью могут быть ак
туализированы дополнительные психологические силы и спо
собности, которые, в свою очередь, могут обеспечить отыска
ние новых возможностей выхода из трудной жизненной си
туации. Согласно теории научения (Р. Кано, С. К. Мак-Доно, 
К. Пейдж, А. Эллис, Г. Яклевич и др.) в основе процесса пси
хологической интервенции лежат следующие терапевтические 
положения: 1) указание клиенту на те виды поведения, кото
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рые оказываются неудовлетворительными; 2) совместное изу
чение причин, лежащие в основе этого поведения; 3) обеспе
чение процесса развития более эффективных умений решать 
проблемы [3]. Психологическая интервенция способствует 
повышению качества жизни студента, а также выявлению са
мим молодым человеком внутренних ресурсов, позволяющих 
эффективно справляться с возникающими трудностями. Ис
пользование тренингов направленных, например, на развитие 
коммуникативных навыков позволяют студентам справляться 
с волнением во время контактов с пациентами, ответа на экза
мене, публичных выступлений и т. д. Сама поддержка со сто
роны студентов-консультантов, позволяет студентам различ
ных вузов Томска, которые обращаются в Межвузовский об
разовательный инновационный центр медико-социальной 
и психологической помощи, открыто и свободно говорить
о своих проблемах и трудностях и находить способы их раз
решения. В дальнейшие перспективы центра входят: монито
ринг психического здоровья студентов, обращающихся в 
центр за помощью и поддержкой; выявление и устранение 
психологических факторов, препятствующих формированию 
гармоничного и конкурентоспособного специалиста; разра
ботка профилактических и реабилитационных программ в фо
кусе охраны психического здоровья.
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ

ГОУ ВПО «Северская государственная 
технологическая академия»

В теории становления личности самоактуализация рас
сматривается как стремление человека к непрерывному разви
тию индивидуальности, эффективная реализация его системы 
потенциалов в процессе деятельности для достижения обще
ственного признания. В вузе в процессе подготовки экономи
стов через четко выстроенную и организованную образова
тельную среду моделируются такие значимые характеристики 
самоактуализации студента как индивидуальность, стремление 
к большей свободе, процесс достижения целостности, лично
стный и профессиональный рост, самостоятельность, само
уважение, общественное одобрение или порицание. Для раз
вития базовых качеств самоактуализации студентов, лежащих 
в основе формирования профессиональных компетенций спе
циалиста квалификации «Экономист», может использоваться 
интегральный комплекс методов активизации учебного про
цесса, с преобладанием активных методов обучения как про
грессивной технологии современного образовательного про
цесса. Примером могут быть такие методы активного обуче
ния студентов: деловая игра, проблемно-ситуационное моде
лирование, групповое обучение, кейс-методы и другие.

На развитие самоактуализации студента в образовательном 
процессе влияют основные факторы, такие как экзогенные и 
эндогенные. К экзогенным факторам самоактуализации студен
та относятся стандарты, по которым оценивается его поведение, 
такие как система ценностей, стереотипы, мотивация, интел
лект, знания, умения, навыки, стиль жизни, социальный статус, 
общественное признание и другие. К эндогенным факторам са
моактуализации студента относятся: личностная уникальность, 
чувство самоуважения, иерархия потребностей, рациональ
ность, самоконтроль, свобода, потребность в общении, образ 
выбранной профессии, самоинденфикация, образ себя и другие. 
Через элементы образовательного процесса в вузе студент уча
ствует в реализации своей модели самоактуализации в рамках 
своей траектории индивидуального развития.
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Критерием самоактуализации специалиста, получившего 
высшее образование по квалификации «Экономист» является 
степень его готовности к профессиональной деятельности, са
мостоятельность и ответственность в решении исследователь
ских, творческих, практических задач, развитие личных, ин
теллектуальных способностей и социально значимых качеств. 
В процессе образования корректируется модель самоактуали
зации студента через организацию системы получения специ
альных знаний и первичных навыков по выбранной специаль
ности. Качество образования, полученное студентом в вузе, 
определяет степень сформированной и потенциальной самоак
туализации экономиста. В образовательном процессе эффек
тивность управления познавательной деятельностью студента 
является важным аспектом реализации модели его самоактуа
лизации. Другой стороной формирования самоактуализации 
студента квалификации «Экономист» является многоуровне
вая непрерывная организация этапов процесса его самообра
зования, направленных на формирование профессиональной 
мобильности, развитие саморефлексии и исследовательских 
навыков, раскрытие творческого потенциала, индивидуальных 
способностей и становление личности.

В процессе образования экономисты приобретают соци
ально-психологическую компетентность, умение эффективно 
взаимодействовать с окружающими, высокий уровень общей и 
интеллектуальной культуры, возможности оценки альтерна
тивного выбора для решения нестандартных ситуаций, готов
ность к риску, уверенность и целеустремленность, высокую 
работоспособность, знание своих сильных и слабых сторон, 
знание индивидуальных различий людей, умение управлять 
своими эмоциями, понимать жизненные ситуации и прини
мать решения. Самоактуализация студента в процессе получе
ния квалификации «Экономист» в вузе сопровождается нако
плением и развитием человеческого капитала, формированием 
активной личностной позиции и ценностей в рамках учебной, 
научной, производственной деятельности. Выбор и получение 
студентом образования, овладевание профессиональной куль
турой является формой его самоактуализации через диалог и 
передачу культурных ценностей.

Реализация системы мониторинга качества образователь
ного процесса в вузе позволяет оценить уровень профессио
нальной подготовки, познавательные, эмоциональные и пси
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хомоторные навыки студента через объективную систему по
казателей, характеризующую созданные условия для творче
ской самоактуализации. Педагогические технологии, исполь
зуемые в образовательном процессе, ориентированные на 
групповую работу, эффективно стимулируют развитие комму
никативных навыков студентов. Формирование индивидуаль
ной траектории развития студента квалификации «Экономист» 
происходит в рамках соблюдения требований государственно
го образовательного стандарта при сочетании общих и част
ных целей развития на основе личностно-ориентированного 
обучения, накопления индивидуального опыта в рамках обра
зовательного процесса, активизации профессиональных инте
ресов. Уровень сформированной самостоятельности и самоор
ганизации студента квалификации «Экономист» является не
обходимым условием для дальнейшей эффективной самоак
туализации после получения образования.
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ДИАГНОСТИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР 
С НАРУШЕНИЕМ СО БЫТИЙНОЙ ОБЩНОСТИ 

И КОРРЕКЦИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ДОШКОЛЬНИКАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

ГОУ ВПО «Калужский государственный 
педагогический университет им. К. Э. Циолковского»

Одна из актуальных проблем современного общества — 
проблема развития и воспитания детей. Развитие детей проис
ходит быстро, воспитание ребенка — это ответственность 
взрослого. Многие родители понимают всю значимость до
школьного воспитания: именно в дошкольном детстве закла
дываются основы здоровой и гармоничной личности. Осозна
вая значимость данного возраста, родители стараются направ
лять ребенка по тем путям, которым им, родителям, кажутся 
приемлемыми. В этом случае ребенок полностью лишается 
самостоятельности, не учится адекватно взаимодействовать с 
окружающей реальностью, у него не происходит формирова
ния нравственных чувств и добродетельных устремлений. 
Это — признак психического и соматического нездоровья.

Последствия соматического нездоровья известны всем. 
В результате нарушения психического здоровья у ребенка не 
происходит саморазвитие.

Саморазвитие (развитие субъективной реальности) — 
сознательное изменение и столь же сознательное стремление 
сохранить в неизменности собственную Я-самость, предпола
гает самостоятельный выбор целей, направлений и средств 
изменения себя.

Ребенок не может «саморазвиваться» без посторонней по
мощи. В дошкольном детстве такую помощь ему должны ока
зывать значимые для него взрослые — родители. Значимый 
взрослый — это родной и/или близкий человек, оказывающий 
существенное, определяющее влияние на условия развития и 
образ жизни ребенка: родитель, опекун, учитель, наставник. 
В основе понятия «значимый взрослый» — две существенные 
характеристики конкретного взрослого человека, которые наи
более полно отражают его статус в жизненном мире конкретно-
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го ребенка. Это показатели; кровного родства «родной — чу
жой» и духовной близости «близкий — чуждый».

Духовная близость ребенка и взрослого гармонизирует 
отождествление и обособление в общности, обеспечивает 
нормальное развитие субъективности ребенка; отчуждение ис
кажает и блокирует его.

Общим способом восстановления психического здоровья 
является нормализация детско-взрослой событийной общности.

В. И. Слободчиков под событийной общностью понимает 
особое пространство, где происходит рождение и развитие 
субъективности человека.

Семья (в рамках антропологической парадигмы), есть со
бытийная общность. Категория со-бытийности точно и емко 
описывает многослойность детско-взрослой общности.

Значимый взрослый — ответственный координатор со
бытия — устраивает и развивает совместность с ребенком, 
одухотворяет его жизненный мир. Субъективность взрослого 
определена (или не определена) в позиции и актуализирована 
в способе отношения к ребенку. В отношениях родителя и ре
бенка выделяют множество дисфункциональных отношений.

1. Со-бытийпая оккупация и позиционная экспансия опре
деляются фиксацией взрослого на отождествлении и наруше
нием развития со-бытия со сдвигом в сторону симбиотической 
общности.

Феноменология: гиперпротекция и сдерживание развития, 
ограничение инициатив, культивирование со-зависимости и 
беспомощности, инфантилизация и инвалидизация, подмена 
взрослым актуальности (потенциальности) ребенка собой. 
В пределе — гиперотождествление, характеризуемое бесцере
монностью «отношений», оккупированностью жизненного ми
ра ребенка, блокированием возможностей полноценного разви
тия. Гиперотождествление может сопровождаться актами при
теснения ребенка, еще не носящими тенденциозный характер.

2. Со-бытийная депривация и позиционный сепаратизм 
определяются фиксацией взрослого на обособлении и наруше
нием развития со-бытия со сдвигом в сторону формальной 
общности.

Феноменология: низкая эмоциональная заряженность 
взрослого ребенком, отстранение и самодисквалификация, ги
попротекция и пренебрежение детскими нуждами. В преде
ле — гиперобособление, характеризуемое отчуждением взрос
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лого и беспризорностью, атомизированностью, одинокостью 
ребенка, депривированностью и незащищенностью его жиз
ненного мира.

Целью нашего исследования являлось выявление детско- 
родительных пар с вышеперечисленными деструктивными 
отношениями, коррекция этих отношений, что позволит ре
бенку самостоятельно развиваться в воспитании.

Для выявления пар детей и родителей с нарушениями свя
зей и отношений в со-бытии были использованы три метода; 
включенное наблюдение, рисуночная методика для родителей 
«Я и мой ребенок в образе растения», тест-опросник для роди
телей детей от 3 до 11 лет Эйдемиллера. Все полученные дан
ные взаимно подтверждают друг друга.

На основе полученных результатов по тесту Эйдемиллера 
была составлена нижеприведенная таблица. Верхняя строка — 
названия шкал (краткие обозначения следующих шкал); Г+ — 
гиперпротекция; У - — игнорирование потребностей ребенка; 
ПДК — предпочтение в ребенке детских качеств; Г------ гипо
протекция; ФУ — фобия утраты ребенка; Т - — недостаточ
ность требований к ребенку.

И спы туемы е Г+ (7) У - (4) П ДК (4) Г - (8) Ф У (5) Т - (4 )
Г. Ф. 9 1 4 4 5 1
3. А. 8 I 0 3 1 1
Н. Е. 4 4 2 3 5 4
П. В. 5 2 2 4 3 4
С. Е. 7 1 2 0 5 1

В скобках около обозначений шкал указаны значения, по
казатели равные которым и выше позволяют говорить и выра
женности данного свойства у родителя.

«Событийная оккупация» — шкалы Г+, ПДК, ФУ; «собы
тийная депривация» — Г-, У-, Т-.

Из 36 обследованных пар 5 пар (результаты представлены 
в таблице) показали результаты, которые можно отнести к ок
купации или депривации. В ходе включенного наблюдения 
было выделено 11 пар со сходными признаками.

Нами была разработана специальная программа по нор
мализации отношений. Программа включала в себя около 14 
занятий. Все занятия условно можно разделить на 2 категории;
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• без непосредственного участия родителей (вводная, 
ознакомительная часть);

• с участием родителей (коррекционная часть).
Первые три занятия составляли первую часть программы.

Родители не присутствовали на этих занятиях. Главной целью 
этих занятий было определение детей с нарушениями детско- 
взрослой общности (оккупация или депривация). Отмечались 
те дети, которые плачут, не могут оставаться без родителей на 
занятиях. Особое внимание уделялось тем, кто вел себя чрез
мерно активно/пассивно на занятиях.

Четвертое занятие было диагностическим — отмечалось, 
активны ли дети в присутствии родителей. Проведенные с ро
дителями методики помогли выявить пары с нарушениями 
отношений и отнести их к определенному типу (оккупация 
или депривация).

Непосредственно коррекционная программа состояла из 
9 занятий. Все занятия были построены таким образом, что 
одно и то же упражнение направлено на коррекцию как окку
пации, так и депривации.

Например, занятие № 5 — «дорисуй до целого» позволяет 
детям выражать только свое мнение, родителям — только свое 
(в инструкции к упражнению указано, что необходимо рисо
вать молча, но делать это так, чтобы в итоге получился один 
общий рисунок). Тем самым родители понимали, что ребе
нок — другой человек, со своими чувствами, мыслями, жела
ниями, которые могут не совпадать с чувствами, мыслями, 
желаниями их родителей. Таким образом, снижается как окку
пация ребенка (родитель не может подействовать на деятель
ность ребенка), так и депривация (родитель вдруг вновь зна
комится со своим ребенком, с его мнением).

Все занятия были построены по общей схеме. Каждая 
встреча начиналась с приветствия. Ведущий говорил ней
тральные фразы о погоде, настроении, хвалили детей за оп
рятный внешний вид. Вторым этапом в занятии шла активная 
физическая разминка, которая проходила в форме игры: «До
тронься до того, кто одет в красном и т. д.», «Приказы коман
дира» и др. Далее следовал «Круг будущих первоклассников», 
где дети говорили о том, чему они научились за прошедшую 
неделю. Затем проходили непосредственно коррекционные 
упражнения. Заканчивалось каждое занятие рефлексией роди
теля и ребенка.
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После каждого проведенного упражнения проводилась 
рефлексия взрослых. Каждый родитель должен был рассказать 
о своих чувствах до, во время и после выполнения упражне
ния. Процесс нормализации детско-взрослых отношений до
вольно длительный, поэтому после 3,5 месяцев проведения 
занятий нельзя говорить о нормализации данных отношений. 
За этот промежуток времени можно отметить некоторые из
менения во взаимодействии между родителем и ребенком. 
Индивидуальные беседы с родителями показали, что они по- 
другому посмотрели на своих детей, увидели их самостоя
тельность и уникальность. Родителям захотелось сохранить и 
развить это в детях; как сделать так, они узнали на наших за
нятиях.

Для полноценной жизни в обществе, для личного благо
получия человеку необходимо быть здоровым не только физи
чески, но и психически. Основы психического здоровья закла
дываются еще в раннем детстве родителями, которые должны 
обеспечить нормальное развитие субъективности ребенка. 
Субъективность выражает сущность внутреннего мира и родо
вую специфику человека, отличает его способ жизни от всяко
го другого. Источником развития субъективной реальности в 
онтогенезе является со-бытийная общность (со-бытие), где 
главным проводником является ответственный и грамотный 
родитель.
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м . А. Соколов, Н. А. Серый, Г. А. Заболотников

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТИПА АКТУАЛЬНОГО СМЫСЛОВОГО 
СОСТОЯНИЯ

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Реклама в современном обществе перестала быть лишь 
средством информирования потребителя о качестве предла
гаемого товара, его отличительных особенностях и преимуще
ствах перед другими товарами. В настоящее время реклама 
является неотъемлемой частью культурной жизни общества. 
Она влияет не только на потребительскую активность населе
ния, но и на другие сферы его жизни. Реклама пропагандирует 
новые ценности, новые правила, новый образ жизни, а также 
формирует новое мышление и взгляды на жизнь.

Одним из активных направлений рекламы является поли
тическая реклама, которая призывает к новым формам поведе
ния и мышления. И с этой точки зрения политическая реклама 
является мощным инструментом формирования общественно
го мнения.

Кроме рекламы политических партий и движений, в связи 
с предстоящими выборами в Государственную Думу, на ули
цах городов, в печати и на телевидении все чаще появляется 
политическая реклама, призывающая не выбирать конкретную 
партию, а принять участие в выборах вообще.

Одним из наиболее активных направлений в этой рекламе 
является призыв проголосовать, направленный на молодеж
ную аудиторию, под слоганом: «Голосуй — не комплексуй!», 
^ о  понятное желание привлечь на избирательные участки 
людей молодого возраста, ведь известно, что самыми актив
ными избирателями являются люди старшего и пожилого воз
раста, а молодежь ведет себя довольно пассивно.

В связи с этим возникает вопрос: как же воспринимают 
молодые люди столь активно направленную на них агитаци
онную кампанию?

Поведение и восприятие человеком окружающей инфор
мации постоянно меняется. Сиюминутное поведение форми
руется из комплекса раздражителей в определенный момент.
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На поведение человека в рекламной (информационной) среде 
оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы.

Внешние факторы — это все то, что происходит вокруг 
нас в данный момент времени. Это могут быть люди, находя
щиеся рядом, погодные условия и т. д.

Внутренние факторы — это все то, что происходит внут
ри нас в тот же самый момент; социальные установки, взгля
ды, убеждения, ценности, ориентации, прошлый опыт и т. п.

Особенность восприятия рекламы заключается в целост
ности: хотя реклама и представляет собой комплексный раз
дражитель, тем не менее, она воспринимается сознанием как 
единое целое. Степень воздействия рекламы в целом зависит 
от степени воздействия составляющих ее частей.

Восприятие рекламы имеет свои пределы и находится в 
зависимости от особенностей механизма нервной системы че
ловека. Изучая запоминаемость информации, ученые устано
вили, что наиболее прочно запоминаются те сообщения, кото
рые отвечают потребностям и запросам человека. Остальная 
информация частично остается в подсознании и в дальнейшем 
может бессознательно храниться в памяти довольно долго. 
Кроме того, легко запоминается та информация, в которой 
прослеживается внутренняя связь между потребностями чело
века и тем, что демонстрируется, сообщается в социальной 
рекламе. Чем больше обнаруживает человек в рекламном со
общении этих смысловых связей, тем легче запоминает он его 
содержание, смысл.

Таким образом, восприятие является одним из ключевых 
процессов, на который должна воздействовать грамотная рек
лама. И политическая реклама в том числе.

Объектом нашего исследования являлся процесс воспри
ятия. Предметом же исследования являлись особенности вос
приятия политической рекламы лицами юношеского возраста 
с различными типами актуального смыслового состояния.

При подготовке исследования нами были изучены пред
ставленные в прессе и на рекламных щитах города плакаты с 
лозунгом: «Голосуй — не комплексуй!». В качестве наглядно
го материала для изучения особенностей восприятия полити
ческой рекламы был выбран плакат (см. рис.).

В качестве методов изучения восприятия был использован 
метод семантического дифференциала, предложенный фуппой 
американских психологов во главе с Ч. Осгудом в 1952 году.
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Испытуемым предлагалось оценить представляемый им рек
ламный плакат (см. приложение 1) по 18 полярным характери
стикам: «активный — пассивный», «устойчивый — изменчи
вый», «безопасный — опасный» и так далее по 7-бальной шка
ле, в зависимости от степени выраженности той или иной ха
рактеристики.

Образец плаката, предлагаемого респондентам для оценки

С целью изучения смысло-жизненных ориентации испы
туемых нами был использован тест «СЖО», разработанный 
Д. А. Леонтьевым в 1986— 1988 годах, в котором респонденту 
предлагалось оценить по 7-бальной шкале полярные высказы
вания, в зависимости от степени соответствия действительно
сти того или иного высказывания.

Экспериментальной группой выступили юноши (30 чело
век) и девушки (30 человек) 18—20 лет, предположительно 
ранее не принимавшие участия в выборах.

Интерес вызывают особенности восприятия именно мо
лодых людей, ранее не голосовавших, а значит — не относя
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щих ранее виденную политическую рекламу к актуальной для 
них информации. Выборы в 5-ую Государственную Думу ста
нут первыми в их жизни выборами и привлечение их к голосо
ванию, формирование в них ответственности за свой выбор, 
скорее всего, сформирует положительную направленность и в 
последующих выборах.

В результате проведенного теста «СЖО» были выделены 
3 группы, в которые испытуемые входили в зависимости от 
типа Актуального Смыслового Состояния (АСС).

Группа 1 представляла собой 17 человек (28,3 % от общего 
числа выборки) с типом АСС, представляющим собой состояние 
с высокой осмысленностью настоящего и низкими показателями 
осмысленности прошлого и будущего. Данное состояние харак
теризует человека как гедониста, живущего сегодняшним днем, 
не имеющего целей и неудовлетворенного своим прошлым. 
Можно сказать, что его личностные смыслы носят респовдент- 
ный, ситуативный и защитный характер, вследствие чего локус 
субъективного контроля носит экстернальный характер (особен
но в области неудач). 11ри этом наблюдается действие механизма 
«отрицания», вызывающего тревогу стимулов, сопровождающе
гося эмоциональной неустойчивостью и склонностью к аффек
тивным реакциям в значимых ситуациях. Формируемые ригид
ные концепции восприятия действительности связаны с обла
стью межличностных отношений. В силу внутренней замкнуто
сти взаимоотношения с другими людьми не отличаются глуби
ной и эмоциональной насыщенностью и выражаются в социаль
ной конформности по отношению к авторитетам и несамостоя
тельности при демонстрации внешней открытости, независимо
сти и свободном отношении к общепринятым правилам и нор
мам. Наличие депрессивных черт в сочетании с высоким уров
нем самоуважения указывает на тенденцию к «обесцениванию 
исходных потребностей», выражающуюся в ригидности при 
принятии стратегических решений, низкий уровень мотивации.

В группу 2 входили 14 человек (23,3 % от общего числа 
выборки) с типом АСС, отличающимся высокой осмысленно
стью настоящего и будущего при низкой осмысленности про
шлого. Несмотря на то, что прошлая часть жизни слабо ос
мысленна, сам процесс жизни воспринимается испытуемыми 
как интересный, эмоционально насыщенный и имеющий вы
раженную перспективу, которая и придает жизни осмыслен
ность. Локусы контроля — «Я и жизни», как и в предыдущем
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состоянии, носят устойчивые средние показатели. Однако не- 
осмысленность прошлого опыта сужает спектр интеграции 
индивида с объективной реальностью и ограничивает способ
ность переживать настоящий момент своей жизни во всей его 
полноте. Внешний локус контроля поведения выражается в 
«приземленности», ригидности, стремлении делать «как на
до», неспособности спонтанно и непосредственно выражать 
свои чувства, а также в ориентации на трезвость, практичность 
и рациональный подход к решению проблем. Неосмысленное 
отношение к субъективному опыту выражается также в некри
тическом принятии себя вне зависимости от своих достоинств 
и недостатков. Так, высокий самоинтерес к своей персоне 
вступает в конфликтное противоречие с чувством неудовле
творенности собой и склонностью к самообвинению. Как ре
зультат, не склонность преодолевать дихотомические препят
ствия в восприятии социальной действительности и замеще
ние проблемных паттернов избыточной, не всегда целена
правленной активностью в случае неуспеха или усталости, от 
однообразия которой наблюдается стремление к перемене 
места или вида деятельности. Социальные контакты характе
ризуются несамостоятельностью, зависимостью от мнения ок
ружающих при демонстрации независимости, что в итоге вы
ражается в изысканности и дипломатичности отношений, не
дисциплинированностью и зависимостью от настроения. Эмо- 
ционально-волевая регуляция при данном типе состояния вле
чет за собой высокий уровень фрустрационной напряженности 
и низкий порог стрессоустойчивости.

Группа 3 состояла из 10 человек (16,6 % от общего числа 
выборки) с типом АСС, отражающим положительный полюс 
осмысленности. В данном случае все три временных локуса 
имеют высокие показатели осмысленности. Это состояние ха
рактеризуется ощущением того, что прошедший отрезок жизни 
был продуктивным и значимым, процесс жизни в настоящем 
воспринимается как интересный, эмоционально насыщенный, а 
наличие целей придает всей жизни человека осмысленность, 
направленность и временную перспективу. Также данный тип 
состояния характеризуется интернальным локусом контроля в 
различных областях жизнедеятельности, ориентацией на ценно
сти самоактуализации, гибкостью поведения, высокой межлич
ностной чувствительностью. Критический анализ своих моти
вов, потребностей и чувств позволяет человеку вести себя есте
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ственно, раскованно, уважать себя и принимать таким, как есть, 
вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, 
воспринимать природу человека и действительность в целом 
без антагонистических и непреодолимых дихотомий. Стремле
ние к реализации познавательных потребностей и творческой 
направленности реализуется в субъект-субъектном характере 
общения. 11ри этом демонстрируются склонность к независимо
сти в принятии решений, открытость по отношению к людям, 
терпимость, принятие общепринятых моральных правил и 
норм, развитое чувство ответственности. Эмоционально-воле
вая сфера отличается широкой эмоциональной палитрой, уве
ренностью в себе и своих силах, адекватным восприятием дей
ствительности, умением контролировать свои эмоции и поведе
ние, высокой стрессоустойчивостью.

Группа 4 состояла из 9-ти человек (15 % от общего числа 
выборки) с типом АСС, который представляет собой состояние 
с выраженной осмысленностью целей и низкими показателями 
осмысленности настоящего и прошлого. Данный тип характе
ризует человека, как прожектера, планы которого не имеют ре
альной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответ
ственностью за их реализацию. Ориентировка смыслового ло- 
куса исключительно на цели выполняет функцию защиты от 
реальных проблем (часто посредством ухода в иллюзорно
компенсаторную реальность) в форме рационализации явлений 
объективной реальности и отреагировании вовне по внешнеоб- 
виняющему типу (в данном случае путем приписывания окру
жающим недоверчивости, непонимания и враждебности). При 
данном состоянии отмечается наличие внутреннего конфликта, 
заключающегося в противоречии между отсутствием интереса 
к своей личности и сензитивности к себе в частности и положи
тельным самоотношением в целом. Конфликт разноплановых 
тенденций, порождая чувство неудовлетворенности собой, мни
тельность и тревожность, проявляется в эмоциональной неус
тойчивости в кризисных ситуациях, что обусловливает высокий 
контроль эмоций и поведения со стороны сознания, и в итоге 
выражается в высоком уровне фрустрационной напряженности 
и неспособности быстро и адекватно реагировать на меняю
щуюся ситуацию. Установка на будущую «настоящую» жизнь, 
определяя ригидные тенденции восприятия действительности, 
не способствует реализации познавательных потребностей и 
отражается в социальных отношениях, которые характеризуют
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ся склонностью к доминированию, не способностью к эмоцио
нально насыщенному общению, настороженностью по отноше
нию к людям. В то же время защитные механизмы и ориента
ция на внешние ценности обусловливают высокую степень за
висимости и несамостоятельности.

В результате анализа полученных данных были выявлены 
определенные особенности восприятия политической рекламы 
группами с различными типами АСС.

Так на достоверном уровне различий было установлено, 
что респонденты, входящие в группу 1 воспринимали предло
женный рекламный плакат как «светлый» гораздо чаще, чем 
члены группы 4. В паре «устойчивый — изменчивый» члены 
фуппы 1 гораздо чаще выбирали «устойчивый» чем члены 
группы 2. Так же было установлено, что респонденты, входя
щие в группу 2 воспринимали плакат как «ограниченный», в то 
время как члены группы 3 оценили его как «неограниченный».

В целом респонденты входящие в группу 1 оценивали 
плакат как более «приятный», «светлый», «красивый» и «ак
тивный» чем члены других групп участвовавших в исследова
нии. Можно сделать вывод, что склонность к положительной 
оценке воспринимаемых объектов вообще и политической 
рекламы, в частности, является отличительной особенностью 
данного типа актуального смыслового состояния.

Для группы 2 характерной особенностью явилось воспри
ятие предложенного плаката «безопасным», «обычным» и «ак
тивным»

Для групп 3 и 4 были характерны средние оценки практи
чески по всем полярным шкалам, что может свидетельство
вать об адекватном восприятии действительности, независи
мости и уверенности.

1'аким образом, наиболее восприимчивыми к политической 
рекламе оказываются респонденты, живущие сегодняшним днем, 
то есть те, кто характеризуется локализацией смысла только в 
настоящем. Полученные результаты демонстрируют необходи
мость учета специфики актуальных смысловых состояний целе
вой группы политической рекламы, и могут быть использованы 
при разработке ее конкретных средств. Конкретизация индиви
дуально-психологических особенностей респондентов, относя
щихся к '1 ииу актуального смыслового состояния, наиболее вос
приимчивому к воздействию политической рекламы, определяет 
перспективы дальнейших исследований в данной области.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОНЯТИЙ ВИНЫ И СТЫДА 
И ИХ СООТНОШЕНИЕ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Проанализировав массу источников, можно заметить не 
только различие подходов к определению чувств вины и сты
да, но также, в каждом конкретном случае, их неполноту, од
носторонность, а нередко и откровенную нелогичность.

Во-первых, стыд часто смешивается с виной (эти два чув
ства не только близки по субъективным ощущениям, они 
очень часто появляются вместе). Однако разница между этими 
понятиями не только существенна, но и принципиальна, о чем 
еще будет сказано ниже. Семантическая близость понятий, их 
связанность нередко приводит к ошибкам в рефлексии, в 
оценке себя, а значит, и в осуществлении необходимых выбо
ров. Принять стыд за вину (как и наоборот) может и консуль
тант, и психотерапевт. Неверная интерпретация человеческих 
чувств, мыслей и поступков влечет неправильные методы по
мощи человеку.

Эта проблема очевидна, но она — только одна из граней 
общей проблемы неоднозначности и запутанности в феноме
нологии двух понятий. Существует множество подходов к по
ниманию, как стыда, так и вины. Одного только чувства вины 
несколько видов, и у каждого разная природа, которую бывает 
трудно распознать (за виной, лежащей на поверхности, может 
скрываться вина другого рода, страх, чувство неполноценно
сти и т. д.).

Наконец, вспомним те нередкие случаи, когда человек 
одновременно чувствует и вину, и стыд, или сочетаются сразу 
несколько разновидностей вины. Вспомним не менее редкие 
случаи конфликтующих интенций (когда, например, облегче
ние одной разновидности вины влечет за собой появление или 
усиление другой). В таких сложных ситуациях особенно важ
на верная интерпретация состояния человека.

Таким образом, важность проблемы очевидна.
В большинстве источников природа вины рассматривает

ся только в контексте нарушения религиозных, нравственных, 
правовых и пр. норм (многие авторы даже не считают, что эти
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нормы обязательно интериоризированны). Приведем опреде
ление чувства вины А. Ребера.

Вина — эмоциональное состояние, вызываемое осозна
нием человеком того, что он нарушил моральные нормы. 
Эмоциональное состояние может считаться виной только то
гда, когда индивид придерживается интериоризированных мо
ральных норм общества.

Но когда мы говорим о нарушении норм (даже если они 
интериоризированны), логично предположить, что чувство 
вины обусловлено исключительно социальной зависимостью, 
т. е. в основе его лежит только страх (тревога) несоответствия 
нормам общества. Как же тогда объяснить тот факт, что со
страдательные, способные к эмпатии люди больше других 
страдают от чувства вины? На этом вопросе мы остановимся 
позднее.

Бесспорно то, что вина появляется в ситуациях противо
речия — когда результат действий (или бездействия) человека 
не соответствует тому, чего он на самом деле хотел.

Мы условно разделим вину на подлинную и неподлинпую 
(невротическую). Неподлинной виной назовем образование, 
которое субъективно кажется виной, но ею не является (вы
полняет другие функции). К подлинной вине отнесем реаль
ную вину и экзистенциачьную вину.

Рассмотрим вначале экзистенциальную вину. Это вина, 
вызванная преступлением против себя (по А. Маслоу, следст
вие отрицания базисной сущности себя самого). Экзистенци
альная вина происходит от тревоги смерти (один из источни
ков этой тревоги, по П. Тиллиху, — угроза нашему нравствен
ному самоутверждению), поэтому избавиться от такой вины 
нельзя. Она подстегивает человека к действию, к воплощению 
его потенциала [3]. Игнорировать экзистенциальную вину бес
смысленно — она в любом случае проявится, если не напря
мую, то качестве чего-то другого, например, в виде невроти
ческой вины.

Р. Мэй расширяет понятие экзистенциальной вины, до
бавляя туда (кроме преступления против себя) еще два типа: 
а) вина перед близкими людьми (мы никогда не способны до 
конца понять потребности других и удовлетворить их); б) вина 
сепарации от природы [2].

Следующий тип вины — реальная вина. Реальная вина 
обусловлена реальным преступлением по отношению к дру-
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тому человеку, причинением ему ущерба, страданий и т. д. 
Многие авторы (Ф. Ницше, 3. Фрейд, Г. Мандлер, Б. Магер, 
Д. Ангер и т. д.) считали, что происхождение любой вины — 
исключительно в страхе одиночества, отвержения, лишения 
любви, наказания. 3. Фрейд (а вслед за ним и многие теоретики) 
вообще не видел в чувстве вины самостоятельного чувства, 
обозначая ее лишь как моральную («совестливую») тревогу.

Мы склоняемся к тому, что подобное понимание вины 
подходит только для одного из видов невротической вины, 
либо и вовсе для стыда. От реальной вины их отличает при
сутствие зависимости от окружающих. Реальная вина, прежде 
всего, свободна. Она невозможна без чувства ответственности, 
эмпатии, сострадания. Такая вина вызывает у человека жела
ние помочь (как пытался бы помочь себе, если б страдал). 
Чувство реальной вины приковывает внимание человека не к 
себе, но к другому. Эти рассуждения приводят нас к понима
нию того, что реальная вина тесно связана с экзистенциальной 
виной. Человек, сделавший больно другому, может почувст
вовать, как он сделал больно себе-в-нем — и тогда появляется 
чувство вины. Оно сильно настолько, насколько человек иден
тифицирует себя с другим. Итак, приходим к выводу, что 
1 ИИ (а) экзистенциальной вины по Р. Мэю по сути и есть ре
альная вина. Она не связана со страхом, вызванным наруше
нием норм и запретов (хотя довольно часто и появляется в си
туациях этого нарушения).

Итак, мы рассмотрели подлинную вину.
Невротическая вина (по И. ^ о м у )  — это вина, проис

ходящая от воображаемых преступлений (или мелких про
ступков, вызывающих непропорционально сильную реакцию) 
против другого человека, древних и современных табу, роди
тельских и социальных запретов. И. Ялом пишет, что спра
виться с такой виной можно путем проработки чувства собст
венной «плохости», бессознательной афессивности и желания 
наказания [3]. Так как И. Ялом говорит только об этом пути 
избавления от невротической вины, заключаем, что его пони
мание такой вины недостаточно полно. Здесь оно сходно с по
ниманием К. Хорни, которая описывает вину невротиков как 
одно из проявлений страха неодобрения, выполняющую 
функции защиты от этого страха и защиты от высказывания 
обвинений. Р. Мэй рассматривал невротическую вину совсем 
по-другому — как следствие подавляемой экзистенциальной
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вины. Невротическая вина может служить защитой от экзи
стенциальной вины, а соответственно, и от тревоги небы
тия [5].

Почему человек очень часто защищается от экзистенци
альной тревоги именно чувством вины? Тревога небытия 
(«ужас перед Ничто» по М. Хайдеггеру) тяготит человека по
стоянно. Один из способов подавления ее — агрессия. Экзи- 
стенциальность тревоги оставляет человека в одиночестве, 
так как затрагивает его глубоко личные аспекты, мало связан
ные с другими людьми — соответственно, агрессия направля
ется в первую очередь на себя.

Итак, основные подходы к пониманию вины мы рассмот
рели.

Существуют различные подходы к определению стыда. 
Иногда стыд приравнивается к чувству вины. Как мы уже го
ворили, это неправомерно. Приведем определение стыда, взя
тое из энциклопедического словаря по этике. Стыд — это 
чувство, выражающее сознание человеком своего (а также 
близких и причастных к нему людей) несоответствия приня
тым в данной среде нормам или предполагаемым ожиданиям.

Общее у большинства определений стыда — существова
ние неодобрения (санкции) при нарушении нравственной нор
мы (обязанности). Понимание стыда тесно связано со страхом 
оценки, осуждения, отвержения, одиночества. Появление сты
да — признак зависимости.

Стыд — более однозначное определение, чем вина. Но и у 
стыда есть разновидности. Существует; 1) стыд перед значи
мыми другими (мы имеем в виду здесь не только значимость 
мнений других людей, но и значимость самих этих людей); 
2) стыд перед большим количеством незначимых других. 
Первый тип стыда тесно связан с понятием экзистенциаль
ной вины. Значимые другие составляют для человека рефе
рентную группу, с которой он себя отождествляет. Пусть че
ловек совершил поступок, за который его осудила его рефе
рентная группа. Помимо стыда перед значимыми людьми (вы
званный страхом исключения из своей группы), он может по
чувствовать вину, т.к. мнение человека тесно связано с мнени
ем его группы. Второй тип стыда очень редко приводит к 
чувству вины, зато он зачастую проявляется намного сильнее, 
чем первый тип. Причина этого — более сильный страх (и да
же паника) перед большим количеством людей, перед толпой.
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Ряд авторов рассматривали стыд несколько по-другому, 
на более базовом человеческом уровне. Стыд, в понимании
С. Кьеркегора, Ж.-П. Сартра, Б. Килборна, — это сознание че
ловеком чувства своего несоответствия между тем, каким он 
хочет выглядеть в глазах других и тем, кем он является. Срав
нивая это определение с тем, которое мы вводили вначале, 
можно переформулировать его так. Стыд — это осознание 
несоответствия ceomt ожиданиям выглядеть в глазах других 
определенным образом.

По мнению авторов, стыда не избежать, это некая челове
ческая данность. Сама по себе «рассматриваемость» как воз
можность оценивания другими является залогом непременно
го и непрерывного стыда. Однако уровень этого стыда может 
быть разным. Б. Килборн отмечает: «Когда кто-либо чувству
ет, что он крайне далек от своего идеала, у него наличествует 
крайне выраженная чувствительность к тому, что его будут 
стыдить другие» [цит. по; 1]. Приходим к выводу: стыд тем 
сильнее, чем сильнее в человеке экзистенциальная вина. Еще 
раз убеждаемся в тесной связи феноменологии понятий стыда 
и вины.

М. Якоби говорит о конфликте внутри самого чувства 
стыда у человека. Он рассматривает пример, когда человек 
стесняется выражать свое мнение, расходящееся с мнением 
группы, из боязни, что его отвергнут. Но потом он готов 
«убить себя», стыдясь, что оказался не способным отстоять 
свое мнение [4]. То, что М. Якоби называет стыдом во втором 
случае, можно трактовать как экзистенциальную вину.

М. Якоби говорит о том, что уровень стыда тесно связан с 
уровнем самооценки. Чем больше человек сомневается в своей 
ценности, тем важнее для него мнение окружающих, и тем 
тяжелее он переживает возможность отвержения [4].

Итак, мы постарались нарисовать наиболее полную и чет
кую картину понятий стыда и вины. Дальнейшие наши планы 
состоят в проведении феноменологического исследования.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К РЕКЛАМЕ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Социально-экономические и политические изменения в 
российском обществе привели к возникновению новых на
правлений в психологии. Актуальным сегодня оказываются 
вопросы изучения отношения потребителей к рекламе. Совре
менному человеку часто приходится сталкиваться с рекламой, 
которая не всегда соответствует его запросам или возможно
стям. Поэтому очень полезными оказываются исследования 
отношения потребителя не только к конкретной рекламной 
продукции, но и к феномену рекламы в целом.

Целью данной работы было определение взаимосвязи ме
жду отношением человека к рекламе и его личностными ха
рактеристиками.

Для психологии рекламы изучение отношения личности к 
рекламе и его взаимосвязь с личностными особенностями яв
ляется важной теоретической и научно-практической задачей, 
так как от ее решения зависят не только эффективность техно
логий планирования и проведения конкретных рекламных ак
ций, но и понимание основ поведения человека в ситуациях 
воздействия рекламы и противодействия ей. Кроме того, ре
шение этой задачи тесно связано с проблемой социального 
развития личности и участия рекламы в процессе превращения 
человека из мыслящей личности в социально пассивного, ни о 
чем не думающего «пожирателя рекламы».

Как массовое общественное явление рекламная деятель
ность несет в себе огромный культурный потенциал, способ
ный при определенных условиях положительно влиять как на 
отдельного человека, так и на общество в целом. При этом она 
играет важную роль не только в плане развития так называе
мой массовой культуры, но и культуры традиционной, класси
ческой. Все зависит от позиции общества по отношению к 
рекламе [3].

Рекламная деятельность в экономике — это средство за
рабатывания денег; в психологии — это самостоятельная цель, 
которую ставят перед собой люди и которая достигается под
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воздействием определенных мотивов, возникающих у них в 
связи с социальными потребностями.

С точки зрения социальной психологии, рекламная дея
тельность — это, прежде всего, общение и взаимодействие, 
как непосредственное, так и опосредованное, один из видов 
активности людей и одновременно — сильнейший психологи
ческий регулятор социальных отношений между ними. В этом 
случае реклама рассматривается не как экономическая дея
тельность, обеспечивающая получение прибыли, а как источ
ник многочисленных социальных контактов, возникающих 
под действием специфической социальной мотивации, в част
ности мотивов «тщеславия», «престижа», «социального успе
ха», «гордости», «соперничества», «демонстративности», 
«подражания авторитетам» и др. [3].

Рекламу следует отнести к явлениям, изначально содер
жащим в себе противоречие и так же противоречиво воспри
нимаемых различными группами населения. Противоречия 
составляют основу социальной жизни людей, ее развития, и 
они, поэтому также характерны для рекламной деятельности. 
По крайней мере, противоречивое отношение населения к рек
ламе сохраняется в течение сотен, а возможно даже тысяч лет. 
И это может рассматриваться как норма, обусловленная объ
ективными законами развития рынка, культуры и человече
ского мышления [3].

Обсуждая вопросы влияния рекламной деятельности на 
культуру и общество, необходимо, прежде всего, обратить 
внимание на одно важное противоречие. Суть его состоит в 
том, что в литературе по маркетингу человек, подвергающий
ся воздействию рекламы, всегда представлен как потребитель, 
в отличие от фундаментальной психологической науки, в ко
торой он рассматривается как развивающаяся под воздействи
ем общественных, этических норм, ценностей, традиций ак
тивно действующая личность с ее индивидуальными особен
ностями и характеристиками.

Теоретически были рассмотрены такие личностные ха
рактеристики как установки, мотивация и характер.

В качестве объяснительного принципа изучения психиче
ских явлений установка наиболее глубоко разработана 
Д. И. Узнадзе и его школой. Д. Н. Узнадзе [6] развил пред
ставление об установке как «целостной модификации субъек
та», его готовности к восприятию будущих событий и совер
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шению в определенном направлении действий, что является 
основой его целесообразной избирательной активности.

При рассмотрении феномена установки, можно выделить 
следующее наиболее удачное определение этого термина, от
вечающее целям данной работы. «Установка — это сформиро
ванная под воздействием пропаганды, воспитания и опыта от
носительно устойчивая организация знаний, чувств и мотивов, 
вызывающая соответствующее отношение человека к идей
ным, политическим и общественным явлениям окружающей 
его действительности, выражающаяся в действии (в широком 
смысле слова)» [4, с. 275].

Мотивация является базовым объяснительным конструк
том психологии личности, позволяющим выявить и описать те 
аспекты человеческой психики, которые связаны с побужде
нием человека к определенным формам поведения и деятель
ности.

Эффективная коммерческая реклама, безусловно, зависит 
от правильного решения вопроса о природе человеческих по
требностей. Существует огромное количество мотивов, кото
рые могут выступить предметом потребности. Если бы по
требности соответствовал всегда один какой-то конкретный 
объект, то традиционная реклама вообще была бы невозмож
на, а рекламная деятельность сводилась бы к банальному ин
формированию. Если новая потребность является естествен
ным продолжением, развитием уже имеющихся, то такой путь 
не противоречит психологии потребителя и не затрагивает его 
прав с точки зрения закона. Любые попытки навязать человеку 
несвойственную потребность или поспешно «перепрыгнуть» 
через объективно необходимые для ее формирования этапы, 
как правило, оканчиваются неудачами [3].

«Характер — совокупность устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в 
деятельности и общении, обуславливая типичные для нее спо
собы поведения. Познание характера индивида позволяет со 
значительной долей вероятности предвидеть его поведение и 
тем самым корректировать ожидаемые действия и поступ
ки» [2, с. 384].

По словам С. Л. Рубинштейна, «характер — это единство 
личности, опосредующее все ее поведение» [5, с. 624].

Характер обнаруживает зависимость от мировоззрения 
личности, ее убеждений и моральных принципов, выявляя тем
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самым свою общественно-историческую природу. Относи
тельная устойчивость черт характера не исключает его высо
кой пластичности. Для формирования характера решающее 
значение имеет социальное воспитание, включение личности в 
коллективы [1].

«Акцентуация характера — чрезмерное усиление отдель
ных черт характера, проявляющееся в избирательной уязвимо
сти личности по отношению к определенного рода психоген
ным воздействиям при хорошей или даже повышенной устой
чивости к другим» [2, с. 14].

Таким образом, можно сказать, что важнейшими пробле
мами в изучении характера являются установление основных 
типов характера и «опознание» типа характера по его проявле
ниям в каждом отдельном случае, что делает возможным цело
стное индивидуально-психологическое понимание и прогнози
рование поведения человека в определенном кругу ситуаций.

В практической части исследования нами была поставле
на следующая гипотеза: люди, доверяющие рекламе, отлича
ются определенными чертами характера.

Для проверки гипотезы в исследовании использовались 
следующие методики: характерологический опросник К. Леон- 
гарда и авторская анкета, направленная на выяснение отноше
ния человека к рекламе. Взаимосвязь отношения к рекламе с 
определенными акцентуациями характера практически была 
рассмотрена на выборке, состоящей из студентов-психологов 
общим количеством — 24 человека.

При сравнении результатов двух фупп {пу = 12, П2 =  12), 
доверяющей рекламе и не доверяющей ей, между показателя
ми отношения к рекламе и показателями акцентуации харак
тера значимой корреляционной связи обнаружено не было. 
Таким образом, по результатам исследования гипотеза была 
опровергнута и установлено, что акцентуации характера не 
влияют на доверие человека к рекламе. Одинаковыми акцен
туациями характера могут обладать люди, коренным образом 
отличающиеся по своим взглядам.

Таким образом, можно сказать, что рекламная деятель
ность — противоречивое явление, а значит, способное к изме
нению и развитию. В процессе развития общества она неиз
бежно будет принимать все более сложные и специфические 
формы. От отношения общества к рекламе зависит не только 
ее будущее, но и будущее самого общества.
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Черты характера сами по себе не определяют однозначно 
позицию индивида по отношению к рекламе: жизнерадостно
стью или тревожностью могут обладать люди, коренным обра
зом отличающиеся по своим взглядам. В дальнейшем плани
руется рассмотреть влияние на отношение личности к рекламе 
ее ценностей и убеждений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА

ГОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права»

Изучение этнических особенностей народов, населяющих 
Байкальский регион, является на сегодняшний момент весьма 
актуальным. Все более необходимым становится формирова
ние культуры межэтнических отношений, толерантности. То
лерантность (в частности, этническая) является одним из цен
тральных понятий в этнопсихологии. В нашем исследовании 
мы опирались на положение о том, что толерантность является 
проявлением этнического менталитета.

Этнический менталитет — психическая реальность, образ 
мира, который существует преимущественно в неосознавае
мой форме и является общим духовным настроем этноса. 
Компонентами этнического менталитета можно назвать: архе
типы, мотивы и ценности этноса, особенности стратегии по
знания окружающего мира, коллективный опыт, а также базо
вые шкалы оценки и семантические поля. Единицей анализа 
менталитета может служить деятельность по структурирова
нию слабо дифференцированного стимульного поля. Другими 
словами, когда человек выполняет непривычную, новую для 
него деятельность, в процессе ее выполнения задействуются 
все компоненты этнического менталитета.

В нашем исследовании для создания такой ситуации мы 
использовали метод семантического дифференциала в оценке 
типичных фольклорных музыкальных произведений русского 
и бурятского этносов. Выбор подобного стимульного мате
риала объясняется тем, что музыка — наиболее абстрактный 
вид искусства, а фольклорная музыка в большей степени, чем 
какая-либо другая, проявляет народную сущность, выражает 
черты менталитета. Данное исследование направлено на выяв
ление этнически обусловленных особенностей восприятия на
родной музыки у русских и бурят.

Для достижения цели исследования был избран метод се
мантического дифференциала (модификация И. Л. Соломина 
для исследования скрытой мотивации), проективный по своей
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сути. Специфика данного метода заключается в его метафо
ричности. При анализе оцениваемого объекта испытуемому 
приходится отходить от его реальных свойств, абстрагировать
ся. Это невольно вызывает активность подсознательных струк
тур, которые подключаются к анализу объекта, способствуют 
его эмоциональной оценке. За счет абстрагирования с помощью 
семантического дифференциала можно выявлять особенности 
восприятия любых объектов действительности (даже таких 
сложных в детерминации как музыкальные образы).

Возникающие в процессе восприятия музыкальные обра
зы большей частью не осознаются до конца. Поэтому для пе
ревода музыкальных впечатлений на привычный для нас язык 
слов требуется использование методики, предлагающей мета
форическую Оценку, какая представлена опять же в методе 
семантического дифференциала. В процессе музыкального 
восприятия задействуются такие подсознательные структуры 
личности испытуемых, как; стратегии познания окружающего 
мира, базовые шкалы оценки и семантические поля, — все эти 
компоненты входят в структуру менталитета.

В нашем исследовании в качестве стимульного материала 
были использованы произведения русского и бурятского му
зыкального фольклора. В процессе исследования проверялась 
гипотеза: «Особенности менталитета русских и бурят проявят
ся при «перекрестном» восприятии музыкальных произведе
ний народного творчества того или иного этноса».

В качестве объектов для оценивания были выбраны сле
дующие произведения: бурятские — «Улиринга», «Ехор», 
«Встреча гостя»; русские — «Камаринская», «Завивайся, бе
резка», «Я вечор, моя милая». Критерии выбора музыкальных 
произведений:

• произведение должно обладать музыкальными особен
ностями интересующего нас этноса, быть ярким при
мером музыкального фольклора данного народа;

• произведения внутри набора должны быть различны 
по ряду характеристик (таких как жанр, характер ис
полнения и др.).

Существует еще одна особенность исследования, которой 
мы не уделили внимания: влияние знания языка на восприятие 
песни, «примешивание» впечатления от текста песни к впе
чатлению от музыки. Этот аспект требует дальнейшего более 
глубокого исследования.
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Исследование проводилось в г. Иркутске с 23 по 25 марта 
2007 г. В данном исследовании приняли участие в общей 
сложности 30 респондентов: 15 представителей бурятской на
циональности и 15 — русских возрасте от 18 до 30 лет. Учи
тывая небольшой объем выборки, выводы, полученные в ис
следовании, могут считаться предварительными и требующи
ми дальнейшего изучения.

Данные, полученные в ходе исследования, были подверг
нуты факторному анализу. Оценивалось 2 параметра: когни
тивная сложность усилия при оценке музыкальных произведе
ний, а также содержательное наполнение выделенных факто
ров. В таблице № 1 отражены особенности восприятия рус
скими и бурятами произведений музыкального фольклора. 
При этом расшифруем обозначения:

1. Е — фактор оценки, также выражает степень эмоцио
нальности;

2. Р — это обозначение фактора силы, выражает возмож
ность влияния объекта на наблюдающего;

3. А — фактор активности, выражает степень изменчиво
сти, динамичности объекта наблюдения.

Таблица 1
Сводная таблица результатов факторного анализа

Музыка

Буряты Русские

число
факторов

содержатель
ные

характери
стики

число
факторов

содержатель
ные

характери
стики

§ 03 
g Й
« 1  
S i -

Улиринга 6 ЗА, ЗР 6 ЗЕ, ЗР, 1А

Ехор 3 2А, 1Е 6 ЗА, 2Е, 1Р

Встреча гостя 5 2А, 2Е, 1Р 6 ЗА, 2Е, 1Р
Оценка бурятской му
зыки 14 7А; 4Р; ЗЕ 18 7А; 5Р; 7Е

1 1

Камаринская 5 2А, 2Р. 1Е 6 4А, 1Е, 1Р
Завивайся,
березка 5 ЗР, 1А, 1Е 5 4Е, 1А, 1Р

Я вечор, моя 
милая 6 2А, 2Е, 2Р 5 ЗР, 1Е, 1А

Оценка русской 
музыки 16 5А; 7Р; 4Е 16 6А; 5Р; 6Е

ИТОГО 30 12А; IIP; 7Е 34 13А; ЮР; 13Е
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На основании представленных в таблице данных можно 
сказать, что:

• русские продемонстрировали более сложную страте
гию оценки музыкальных произведений (30 выделен
ных факторов у бурят по 6 мелодиям и 34 у русских);

• при анализе музыкального произведения буряты сна
чала оценивают активность, потом силу, затем цен
ность. То есть бурят при восприятии сначала выделяет 
субъективную степень влияния объекта, его потенци
альную силу (potention);

• при анализе музыкального произведения русские сна
чала отмечают ценность и активность, потом силу. То 
есть для русского человека важна эмоциональная при
влекательность объектов действительности;

• у бурят фактор «оценка» стоит на последнем месте по 
значимости, а у русских он на первом месте. Таким об
разом, можно предположить, что буряты менее кри
тичны и категоричны, чем русские. Го есть буряты 
склонны воспринимать мир безоценочно, «таким, как 
он есть», им скорее интересно, что с этим объектом де
лать (доминирование факторов активности и силы).

Данные выводы согласуется с теоретическими положе
ниями о характерных психологических особенностях русских 
и бурят. В частности, в работах 3. Фрейда подчеркивается 
связь русского этноса с «женским» началом, для которого 
свойственна эмоциональность, эмпатичность, зависимость. 
А К. Г. Юнг относил русский этнос к интуитивно-чувствен
ному типу.

в  свою очередь, В. Г. Крысько замечает, что в националь
ной психологии бурят утвердились такие качества, как выдер
жанность, рассудительность, немногословность, слабое выра
жение эмоций и чувств, внутренняя уравновешенность. При
чина же меньшей эмоциональности, как показало наше иссле
дование, может лежать именно в меньшем стремлении вос
принимать мир оценочно, а скорее в стремлении восприни
мать мир «таким, «какой он есть».

В качестве обобщения названных выводов, можно ска
зать, что проведенное исследование полностью подтвердило 
нашу гипотезу. Действительно, при восприятии произведений 
музыкального народного творчества у представителей русско
го и бурятского этноса проявились некоторые отличительные
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черты менталитета: у русских — высокая эмоциональность; у 
бурят — слабое выражение эмоций и чувств, созерцательное 
отношение к явлениям действительности. Это позволяет нам 
высказать предположение о том, что относительно русских у 
бурят уровень толерантности несколько выше.

Таким образом, на примере данного исследования мы по
казали возможность применения психосемантических методов 
в изучении вопросов этнического менталитета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Научный интерес в области психологии творчества сего
дня никого не удивляет. Многие явления человеческой психи
ки заключают в себе момент творчества, без его понимания 
трудно что-либо сказать о человеке вообще. Очень важна в 
этом смысле роль литературных произведений, где автор дает 
неисчерпаемый материал для психологии с помощью литера
турного языка. Очевидно, что только комплексное изучение 
условий формирования конкретного творца, особенностей его 
взаимоотношений с окружающим миром, ценностей и моти
вации, включая анализ произведения, позволяет приблизиться 
к пониманию процесса литературного творчества и креативно
сти автора. Но проблема заключается в сложности оформле
ния данного комплексного подхода и методов его реализации. 
Поэтому настоящих попыток исследования в данном направ
лении предпринималось немного.

Целью данного исследования является рассмотрение вос
приятия литературного творчества у двух групп респондентов 
в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет: так называе
мой «творческой» группы, куда вошли 15 молодых людей 
г. Томска, непосредственно занимающихся созданием литера
турных произведений и так называемой «нетворческой» из 32 
человек, соприкасающихся с литературой в роли читателей. 
Предполагалось, что виденье творчества в группах будет не 
совпадать, а определенные аспекты восприятия даже противо
речить друг другу, так как «творческая» группа воспринимает 
процесс «изнутри», а значит, скорее всего, иначе, нежели «не
творческая» группа. В работе использован семантический ана
лиз письменных ответов респондентов, метод корреляций, 
тест СЖО, герменевтический метод.

Перед «нетворческой» группой в анкетной форме стави
лась задача объяснить их личное понимание феномена литера
турного творчества. Результаты были разделены на 9 семанти
ческих категорий, отражающих личностное восприятие лите
ратурного творчества (табл. 1).
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Т абли ца 1
Категории восприятия литературного творчества 

«нетворческой» группой

Частота
встречаемости

Самовыражение (выражение чувств, эмоций, мыслей) 15
Особое, нестандартное виденье мира 12
Создание идеалов, ценностей, выражение 
гражданской позиции
Эстетический аспект (стремление создать прекрасное)
Самоанализ, рефлексия автора
«Духовная пища» (наиболее формальное отношение 
к литературе)

7. Возможность самосовершенствования автора, его спо
соб трансценденции
Удовлетворение «жизненно важной потребности» 
(творить)______________________________________

9. Выражение проблем и психологических особенностей 
автора

Первая категория, отмечаемая половиной респондентов, 
выражает самое простое и адекватное представление о том, 
что автор стремится, прежде всего, выразить свои актуальные 
мысли, эмоции, чувства. Это вполне реалистичное отношение. 
Больший интерес представляет категория «Особое, нестан
дартное виденье мира». Респонденты с одной стороны, отме
чали непохожесть, порой непонятность для них творческой 
картины мира, с другой — стремление в эту реальность про
никнуть, понять ее, и даже изменить свой субъектный взгляд 
на действительность: «Это такая нереальность и способ в нее 
войти»; «...постижение некоторых вещей, способных карди
нально изменить восприятие реачьной действительности». 
Читатель стремится не просто получить информацию из кни
ги, но понять произведение как уникальное и значимое для 
себя, увидев через его призму что-то новое. Истинным пони
манием смысла текста в таком случае будет согласованность 
его смысла со смысловыми системами читателя. I акая согла
сованность придает тексту открытость для порождения смы
слов, для неадаптивной активности, ведущей к тому, что сам 
смысл текста уже не будет совпадать с текстом, а будет лишь 
значимо связан с ним [2].
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в  категорию под названием «Духовная пища» вошли вы
сказывания, характеризующиеся формальным отношением к 
литературе, например, название категории является цитатой 
одного из респондентов. Подобные высказывания обычно ни
как не расшифровывались, являясь проявлением некоторого 
стереотипа о роли классической литературы в обществе.

Очень важными являются категории «Выражение про
блем и психологических особенностей автора», «Удовлетво
рение «жизненно важной потребности» (творить)», «Самоана
лиз, рефлексия автора» и «Возможность самосовершенствова
ния автора, его способ трансценденции». Это попытка респон
дентов взглянуть творчество не просто как на что-то обезли
ченное, объективно и независимо от создателя существующее, 
но как то, что соотносимо с творцом, его мотивационной сфе
рой и внутренним миром в целом. Респонденты пытаются по
нять, почему творит автор.

С целью выяснения связи между этими категориями и по
казателями теста СЖО «нетворческой группы» был проведен 
корреляционный анализ по критерию Пирсона. Между шкалой 
СЖО «результативность жизни» и категорией «духовная пи
ща» оказалась отрицательная корреляция (коэффициент кор
реляции равен -0,39). Действительно, людям, с высокими по
казателями по данной шкале свойственны прагматичность, 
рациональность, направленность на конкретный результат 
достижения, что может сказываться на их скептическом отно
шении к «прекрасному». «Созерцателям» же зачастую не уда
ется запланировать свои действия на самый ближайший срок.

Корреляционный анализ выявил также связь между кате
гориями восприятия творчества «самовыражение» и «само
анализ» (коэффициент корреляции равен 0,68). Они действи
тельно могут быть близки, так как творческое самовыражение 
всегда предполагает определенный уровень рефлексивности, 
автору необходимо понимать (в отличие от некоторых форм 
художественного творчества, где художник может быть мак
симально спонтанен), что он чувствует и почему.

«Эстетический аспект» связан с категорией «особое виденье 
мира» (0,43), что объясняется скорее облачением любого содер
жания, любого виденья мира в некоторую эстетическую форму 
(в смысле ее подчиненности законам жанра), нежели буквальным 
пониманием литературы как красивого авторского описания.

Творческой группе предлагалось охарактеризовать свое 
личное творчество. Как и ожидалось, выделить категории вос
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приятия было непросто. Понимание своего творчества у каж
дого респондента уникально. В данном случае применялся 
метод психолого-герменевтического анализа, его результаты 
будут подробно описаны в следующей публикации. Но хоте
лось бы остановиться на самых общих и интересных момен
тах, выявленных в ходе анализа;

1. Аутопсихотерапевтическая составляющая процесса 
творчества. Творчество как возможность отрефлексировать 
проблему и продуктивно пережить фрустрированные в реаль
ности эмоции. Отметим, что для этого необходима высокая 
степень рефлексивности творческой личности.

2. Зачастую использование постмодернистских форм ли
тературы как субъективно более «адекватного», простого и 
доступного выражения внутреннего мира в его динамике и 
противоречивости. Предположим, что постмодернизм лучше 
отражает возможности трансценденции.

3. Во многих случаях отрицание творчества как произ
вольного, сознательного акта, требующего определенных уси
лий и работы над собой. При этом часто происходит соотнесе
ние процесса с «помрачнением» рассудка, бредом.- «Мшое, 
домашнее, пушистое сумасшествие»; «Бредогенерация»; «За
писываю не свои мысли не своими словами».

Далее нами были условно выделены категории восприятия, 
аналогичные выделенным в «нетворческой» группе (табл. 2).

Таблица 2
Категории восприятия литературного творчества 

«творческой» группой

№ Название категории Частота
встречаемости

1. Особое, нестандартное виденье мира 12

2. Самовыражение (выражение чувств, эмоций, 
мыслей) 10

3. Выражение проблем и психологических 
особенностей автора 9

4. Эстетический аспект 7
5. Самоанализ, рефлексия автора 7

6. Возможность самосовершенствования автора, 
его способ трансценденции 2

7. Создание идеалов, ценностей, выражение граждан
ской позиции 1

8. Удовлетворение «жизненно важной потребности» 
(творить) 0

9. «Духовная пища» 0
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Категории «Особое, нестандартное виденье мира» и «Са
мовыражение» имеют самую высокую частоту встречаемости 
в обеих группах. Это говорит о достаточной степени реали
стичности представлений о литературном творчестве в «не
творческой» группе. В категории «особое виденье мира» твор
ческие респонденты старались как можно лучше передать 
свою личную субъективность, автономность их субъектного 
мира от реальности, что акцентирует важность для респонден
тов данного аспекта. Далее видны существенные отличия. 
Респондентами подчеркивается, опять же, глубина личностного 
компонента собственных продуктов творчества, содержание 
которых во многом составляет их собственные противоречия и 
проблемы; это достаточно слабо отмечалось «нетворческой 
группой». Важными для группы несомненно являются рефлек
сия и самоанализ. Ничуть не меньше ударение ставится на «эс
тетическом аспекте», но подчеркивается только значение фор
мы, в которую облекается содержание. Творчество как возмож
ность самосовершенствования отмечается мало. Также, не 
близка респондентам идея о том, что в своих произведениях 
они должны создавать ценности, идеалы или отражать свою 
фажданскую позицию (в чем убеждены их читатели). Вообще, 
можно сделать вывод о том, что данная группа скорее направ
лена «вовнутрь», на изучение своего внутреннего мира, нежели 
«вовне». Категории понимания творчества как «жизненно важ
ной потребности» и «духовной пищи» вообще не встречаются.

Корреляционный анализ выявил связь между шкалой 
СЖО «локус контроля Я» и категорией «особое видение мира» 
(коэффициент корреляции равен 0,61). То же заметно при ана
лизе категории: респондентами подчеркивалась субъектность, 
автономность их литературной реальности от действительно
сти, и акцент делался на личной значимости этого. Следова
тельно, можно говорить о стремлении творческих личностей 
«проконтролировать» в произведениях описание своего не
стандартного видения, сделать его более достоверным. Любо
пытно, что результаты герменевтического анализа говорят при 
этом об отрицании респондентами осознанности творчества, 
зачастую сам процесс сравнивается с «бредом». Видимо, они 
либо лукавят о его «непроизвольности», либо действительно 
плохо осознают ответственность за результат.

Также связь выявлена между общей осмысленностью 
жизни и категорией «самоанализ, рефлексия автора» (коэффи
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циент корреляции равен 0,6). Действительно сложно предпо
ложить, что такой связи не существует. «Рефлексировать» — в 
узком смысле значит «осмыслять».

Была обнаружена корреляция между категориями «выра
жение проблем и психологических особенностей автора» и 
«самовыражение» (коэффициент корреляции равен 0,67), что 
также является понятным. В творчестве всегда наличествует 
именно психологический аспект самовыражения. По сути, 
здесь одна категория является гранью другой.

Итак, в ходе данной работы выявлены различия в воспри
ятии литературного творчества «творческой» и «нетворческой» 
фуппами. «Творческие» респонденты скорее склонны рассмат
ривать его как способ исследования собственного противоречи
вого внутреннего мира. «Нетворческая» фуппа хотя и признает в 
произведениях первоочередность отражения авторской субъек
тивной реальности, но при этом ожидает встретить в нем некие 
жизненные ориентиры, идеалы, которые можно было бы «ис
пользовать» в действительности. В этом ими усматривается 
важность художественной литературы в обществе.

Список использованной литературы
1. Борисенко Ю. В. Понимание: опыт мультидисципли- 

нарного исследования // Проблема понимания личности автора 
в искусстве. — М.: Смысл, 2006.

2. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. — М.: 
Лабиринт, 2005. — 336с.

3. Леонтьев Д. А. Введение в психологию искусства. — 
М.: Изд-во Московского ун-та, 1998. — 111 с.

4. Творчество в искусстве — искусство творчества / Под 
ред. Л. Дорфмана, К. Мартиндейла, В. Петрова и др. — М.: 
Наука: Смысл, 2000. — 549 с.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КАК АСПЕКТ
ВОСПРИЯТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

ГОУ ВПО « Томский государственный университет»

Данная публикация является продолжением «Исследова
ния восприятия литературного творчества». В нем принимало 
участие две группы респондентов от семнадцати до двадцати 
трех лет; «творческой» группы (15 поэтов и писателей) и «не
творческой» (32 человека, выступающих в роли читателей). 
В работе были выявлены различия в восприятии литературно
го творчества двумя группами. «Гворческие» респонденты 
скорее склонны рассматривать его как способ исследования 
собственного противоречивого внутреннего мира. «Нетворче
ская» группа хотя и признает в произведениях первоочеред
ность отражения авторской субъективной реальности, но при 
этом ожидает встретить в нем некие жизненные ориентиры, 
идеалы, которые можно «использовать» в действительности.

Целью данной работы является выяснение читательских 
предпочтений в обеих группах. Выбор того или иного автора 
(«творческим» или «нетворческим» читателем) несомненно, 
отражает и аспект отношения к литературному творчеству, и в 
то же время характеризует личность читателя. Предполага
лось, что предпочтения в группах будут различны, так как 
восприятие респондентами литературного творчества неоди
наково.

Респондентам предлагалась анкета, в которой они назы
вали фамилии любимых писателей-классиков, писателей- 
современников и современных томских писателей. В таблицах 
1—2 приводятся авторы, выбираемые респондентами не менее 
трех раз.

Таблица 1

Предпочтения творческой 
группой

Предпочтения 
нетворческой группы

Булгаков Достоевский
Бродский Есенин

Ремарк Пушкин
Т олкиен Лермонтов
Набоков Тургенев
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Предпочтения творческой  
группой

П редпочтения  
нетворческой группы

Тургенев Цветаева
Мураками Т олстой
Кортасар Булгаков

Хемингуэй Ахматова
Рождественский Г оголь

Павич Чехов
Достоевский Маяковский

Пушкин Бродский
Борхес

Легко можно заметить, что «нетворческая» группа тяготе
ет к классикам в более узком смысле этого слова, причем к 
отечественным: это «хрестоматийный» набор авторов, кото
рые хорошо известны нам из школьной программы. У «твор
ческой» группы выборы менее хрестоматийны, что можно 
представить как направленность респондентов на творческий 
поиск, их стремление найти соответствие, резонанс внутрен
него состояния и другого произведения. Полученные и опи
санные в предыдущей публикации сведения о том, что «не
творческие» респонденты ищут в литературе приемлемые для 
себя идеалы и ценности также объясняют их предпочтения. 
В авангардных, постмодернистских произведениях очень слож
но найти для себя «готовую» мораль.

Т абли ца 2
Современные авторы, упорядоченные

Предпочтения творческой  
группой современной  

литературы

П редпочтения нетворческой  
группы  соврем енной  

литературы
Г оралик Пелевин

Фрай Паланик
Толстая Кинг

Рубан Рубина
Фрай

Мураками

Интерпретировать данную таблицу нелегко. Респонденты 
плохо знакомы с художественными произведениями совре
менных авторов, что влияет на большой «разброс» предпочте
ний. Выделить какую-либо тенденцию в этой ситуации слож
но. Сделать вывод, почему первые читают Линор Горалик, но
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не читают Виктора Пелевина, и почему вторые не читают 
Макса Фрая, но читают Чака Паланика, нельзя.

Любопытен факт отнесения «творческой» группой совре
менного японского писателя Харуки Мураками к классикам, 
и отнесение его же «нетворческой» группой к современникам. 
Остается только гадать, что же именно «классического» видят 
в нем респонденты. Также интересным является то, что мно
гие «творческие» респонденты относят к любимым современ
ным писателям Александра Рубана — руководителя томской 
юношеской литературной студии (на базе которой во многом 
и проводилось исследование «творческих» респондентов), 
не смотря на то, что вопрос о предпочтении томских писате
лей был задан отдельно. Таким образом, подчеркивается его 
личная значимость для каждого респондента.

Третий вопрос о предпочтении томских писателей вызвал 
большое затруднение у «нетворческой» группы. Выяснилось, 
что более 90 % респондентов вообще не знакомы с творчест
вом томских писателей. Хотя в этом свою роль сыграл стерео- 
гип о том, кто же такой настоящий писатель. Трудно предста
вить, что в рядах студенческой молодежи (а все «нетворче
ские» респонденты являются студентами) нет пишущих и «чи
тающих этих пишущих». Однако что-то помешало респонден
там назвать их писателями.

Итак, в данной работе были выяснены читательские пред
почтения в «творческой» и «нетворческой» группах. «Нетвор
ческая» группа выбирает более традиционные произведения, 
принадлежащие к золотому и серебряному веку русской лите
ратуры. У «творческой» группы выборы менее хрестоматий- 
ны, что можно представить как направленность респондентов 
на творческий поиск, их стремление найти соответствие, резо
нанс внутреннего состояния и другого произведения.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИДЕНТИЧНОСТИ 
В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГА

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Сегодня одной из актуальных проблем высшего психоло
гического образования является проблема профессионализма 
современного психолога. Это связано, прежде всего, с расши
рением психологической практики, спектра психологических 
услуг, числа учебных заведений с большим количеством вы
пускников по данной специальности и т. д. В связи с этим ак
туальными становятся исследования, направленные на изуче
ния психолога как субъекта профессиональной деятельности 
и как продукта высшего психологического образования.

Проблема профессионализма современного психолога ак
тивно решается в рамках компетентностного подхода.

Под компетентностным подходом в литературе принято 
понимать подход, акцентирующий внимание на результате 
образования, где в качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность человека дейст
вовать в различных проблемных ситуациях [1]. Принципиаль
ным моментом компетентностного подхода является то, что 
в нем результаты образования признаются значимыми за пре
делами системы образования. Это связано с тем, что проблема 
компетентностей пришла в образование из сферы производст
ва, где была поднята в связи с недовольством работодателей 
качеством современной образовательной практики и, соответ
ственно, теми, кого она выпускала. Другими словами, можно 
сказать, что недовольство связано с разрывом между образо
ванием и запросами заказчиков. Для налаживания диалога ме
жду данными сторонами образовательного процесса — препо
давателями и работодателями, было введено понятие компе
тентности.

В литературе понятия «компетентность» и «компетенция» 
часто употребляются как синонимы, однако некоторые авторы 
их принципиально различают. Компетенция — это параметр
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социальной роли, который в личностном плане проявляется 
как компетентность, т. е. соответствие лица занимаемому мес
ту, способность осуществлять деятельность в соответствии с 
социальными требованиями и ожиданиями [1]. Тогда уровень 
компетентности является характеристикой результатов обра
зовательной практики для отдельного человека.

Компетентностный подход объединяет достаточно боль
шое количество актуальных на сегодняшний день проблем в 
образовании; смены содержания образования, технологии, ме
тода обучения и в целом качества образования, а также отно
шение самого образования к изменению его качества. Но наи
более значимой остается проблема несоответствия содержания 
современного образования потребностям современной эконо
мики.

В связи с этим П. В. Малиновский говорит о необходимо
сти воспроизводства и массовой подготовки профессионалов 
новой формации, минимизируя риски, находить комплексные, 
уникальные решения проблем, которые обретают универсаль
ное (глобальное) значение, используя новые подходы [4]. Ав
тор приводит пример подготовки транспрофессионалов, где 
основные транспрофессиональные компетенции подразуме
вают; узкую специализацию в какой-то профессии, способно
сти к межпрофессиональной коммуникации и трансдисципли
нарному синтезу знаний, ориентацию на сочетание фундамен- 
тальних исследований с практическим решением проблем, на
выки командной работы, постоянное саморазвитие и самосо
вершенствование, реальное и виртуальное вхождение в то, что 
получило название community of practice (профессиональные и 
транспрофессиональные сети).

Что же касается проблемы современного профессионала- 
психолога, то М. К. Маркова [5] в своей работе «Психология 
профессионализма» говорит о наличии двух сторон профес
сионализма психолога; операциональной сферы профессио
нальной деятельности (как, какими приемами достигаются 
поставленные цели, какие технологии используются, какие 
средства — знания, мыслительные операции, способности 
применяются) и мотивационной сферы профессиональной 
деятельности (какие мотивы побуждают человека, какой 
смысл имеет в его жизни профессиональная деятельность, ка
кие цели он лично стремится достичь, насколько он удовле
творен трудом и т. д.).
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Схожим образом Л. Б. Шнейдер [6] отмечает, что данную 
проблему нельзя свести исключительно к получению теорети
ческих знаний и формированию практических навыков психо
лога, так как в процессе обучения в высшей школе идет ста
новление экзистенциального и функционального образа 
«Я личности». Поэтому критерием профессиональной готов
ности студентов, заканчивающих вуз, может выступить про
фессиональная идентичность.

Профидентичность современного профессионала предпо
лагает функциональное и экзистенциальное слияние человека 
и профессии. Это включает понимание своей профессии, при
нятие себя в профессии, умение хорошо и с пользой для дру
гих выполнять свои профессиональные функции [6].

Понятие профессиональной идентичности у исследовате
лей и практиков [6] включает следующие составляющие: тео
ретическая ориентация специалиста, личностное развитие 
психолога, профессиональная и личностная рефлексия, харак
тер профессионального общения и способы совершенствова
ния, наличие психологической практики, осознавание трудно
стей в работе и овладение стратегиями их преодоления.

Системообразующими компонентами профидентичности 
является: 1) парадигмальное самоопределение в теоретических 
концепциях; 2) инструментальное самоопределение, предпо
лагающее свободное владение методами; 3) ситуативное само
определение, отражающее предпочтение в работе с опреде
ленным типом клиентов и определенным типом проблем [6].

Мы уже говорили об актуальности исследований посвя
щенных проблеме профессионализма психологов, обучаемых 
в вузах. Однако образ современного профессионала, форми
рующийся в настоящих условиях социально-экономического 
развития нашей страны, требует и новых подходов, одним из 
которых, по-нашему мнению, является системный подход, 
реализованный в теории психологических систем В. Е. Клоч- 
ко [2]. В данном подходе человек понимается как «самоорга
низующаяся система, т. е. система, порождающая психологи
ческие новообразования и опирающаяся на них в своем само
движении», система «открытая как в социум, так и в объек
тивную (природную, физическую, «вещную») среду [3]. Само
развитие и самодетерминация в данной теории выступают как 
необходимые условия жизни человека.
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Ценно то, что теория психологических систем делает 
своими предметом процесс порождения и становления психо
логической онтологии, тем самым, делая упор в исследовани
ях на реальную жизнедеятельность человека, «туда, где идет 
подлинный процесс становления человеческого в человеке и 
происходит реальный цикл жизнеосуществления» [2].

Как отмечает Л. Б. Шнейдер [6] в современной психологии 
созданы отдельные теории идентичности, но часто аспект дос
тижения идентичности и, в частности, профессиональной иден
тичности остается нераскрытым. С нашей точки зрения, это во 
многом обусловлено тем, что профидентичность исследовалась 
в не совсем адекватных методологических условиях. Одним из 
современных подходов, предлагающих новую методологию, и 
является системный подход. В рамках теории психологических 
систем профессиональная идентичность может пониматься как 
становление, которое осуществляется через различные взаимо
действия человека как открытой самоорганизующейся системы. 
Процесс становления профидентичности можно рассматривать 
как один из путей усложнения системной организации, которое 
предполагает появление новых значений, смыслов, ценностей в 
психологической системе. Поэтому эмпирические исследования 
профессиональной идентичности должны быть направлены на 
анализ того, с кем психолог (как субъект профессиональной 
деятельности) взаимодействует, каким образом, какова профес
сиональная ситуация развития, как изменяются его смысловые 
и ценностные ориентации по мере становления профессиональ
ной идентичности и т. д.

Таким образом, изучение становления профессиональной 
идентичности психолога как критерия готовности к выполне
нию профессиональной психологической деятельности в рам
ках методологии системного подхода является насущной на
учной проблемой, и ее решение может способствовать улуч
шению стратегий подготовки психологов в высшей школе.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПЕДАГОГА НА ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ГОУ ВПО «Владивостокский государственный 
медицинский университет»

Здоровье всегда считалось высшей ценностью, основой 
активной творческой жизни. В условиях социальной неста
бильности, усиления динамики жизни, ухудшения экологиче
ской обстановки наблюдается значительный рост психосома
тических расстройств. Так, по данным различных авторов, 
частота психосоматических расстройств в общемедицинской 
практике колеблется от 30 до 57 %, причем эти показатели 
считаются заниженными.

Учитель в профессиональном отношении является пред
ставителем одной из основных групп риска. Особая ответст
венность и связанное с ней высокое нервно-эмоциональное 
напряжение, неограниченная продолжительность рабочего 
времени, высокая плотность межличностных контактов, 
большое количество стрессовых ситуаций, значительная на
грузка на голосовой аппарат — все эти и многие другие фак
торы отрицательно сказываются на здоровье учителя.

Интерес к данной проблеме не убывает, поскольку педа
гог взаимодействует с детьми, его неблагополучие является 
значимым фактором нездоровья детей.

В определении психосоматических симптомов специфика 
профессиональной деятельности накладывается на личност
ные особенности самого учителя.

В связи с этим, цель работы — исследовать соотношение 
уровня психосоматического здоровья и характеристики лич
ностных особенностей педагогов.

Предполагаем, что существует связь между личностными 
характеристиками и некоторыми психосоматическими сим
птомами.

Исследование проводилось на базе средних общеобразо
вательных школ № 28 Ленинского района и № 17 Фрузенского 
района г. Владивостока. В исследовании принимали участи 63 
педагога в возрасте от 24 до 50 лет, из них 59 женщин и 4 
мужчины.
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1. Для исследования некоторых личностных особенностей 
педагогов использовался Висбаденский опросник (WIPPF).

2. Для исследования психосоматических жалоб использо
вался Гиссенский перечень жалоб (GBB).

3. Для статистической обработки результатов экспери
мента применяется дисперсионный анализ (Р. Фишер) и коэф
фициент линейной корреляции (Пирсона), а так же коэффици
ент детерминации (г̂ ).

□Аккурапюсть Нечистоплотность ^ПунктуальностьЕЦВежливость 

0 Честность-прямота 0Усердие-де5ггельность □Любовь □  Доверие 

ЯБережность □Послушание ^Справедливость ̂ ВерноегьИВр^.мя 

□Терпение ЩКонтакты [|Надежда @Вера, религия, церковь 

□Сексуальность-нежность ^Обязательность, точность, совестливость

Рис. 1. Черты личности, характерные 
для всех опрошенных педагогов

Исследование личностных особенностей педагогов с по
мощью Висбаденского опросника показало, что наивысшие 
показатели были по таким шкалам как: «обязательность, точ
ность, совестливость» (11), «верность» (11,2), «любовь» (10,7). 
И показатели выше среднего; «усердие — деятельность» (9,7), 
«терпение» (9,5), «надежда» (9,8).

Средние значения (6— 9) не анализировались.
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Для выявления психосоматических симптомов использо
вался Гиссенский опросник. Результаты исследования не от
ражают клинические синдромы, которые позволяют диагно
стировать то или иное заболевание.

Интерпретируя результаты, все симптомы и недомогания 
объединены в следующие шкалы: фактор «истощение» на
блюдался у 45,45 % педагогов. «Ревматический фактор» или 
«боли в различных частях тела» были характерны так же для 
45,45 % всех исследуемых педагогов. «Желудочных жалоб» не 
было выявлено вообще. «Сердечные жалобы» свойственны 
для 9,09 %.

9,09 %

45,45%

45,45
0%

И  Истощение ■  Жел)дочные Ш Ревмагические □  Сердечные

Рис. 2. Результаты исследования психосоматических жалоб 
педагогов Гиссенским опросником

Была выявлена средняя интенсивность психосоматиче
ских жалоб (32— 64) у 18,2 % опрошенных педагогов, что 
свидетельствует о нарушения функционирования некоторых 
органов и систем. Анализируя черты личности этих педагогов, 
было выявлено, что в отличие от остальных респондентов у 
них присутствовали максимальные значения по шкалам: «ак
куратность» (10), «послушание» (10,3), «контакты» (10,3), 
«пунктуальность» (9,8), значение ниже общих по шкале «тер
пение» (9).

Интересно, что у педагогов с жалобами, носящими «рев
матический характер», а их 45,45 %, личностные характери
стики существенно не отличаются от общих. «Обязатель
ность», «точность», «совестливость» составили 11 балов, 
«верность» — 11,3 балов; «надежда» — 10,1; «любовь» — 
10,7; «усердие» и «деятельность» — 9,8; «время» — 10,9; т. е. 
они готовы в течение длительного времени заниматься напря
женной и утомительной работой. Они способны уделять дру
гим большое количество времени, обладают способностью его 
упорядочивать. Может быть, потому, что они чересчур усерд
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ны и тратят на это большое количество времени, а работа учи
теля малоподвижная и напряженная, и возникают такие жало
бы, как боли в спине и межпозвоночных дисках, боли в суста
вах и конечностях, тяжесть и усталость в ногах и т. д.

Для педагогов с преобладающими жалобами «истоще
ния» характерна повышенная «обязательность», «точность», 
«совестливость» (10,9), «верность» (11,1), «любовь» (10,9), 
«надежда» (9,6). Поведение этих педагогов направлено на без
ошибочное, безукоризненное выполнение работы, любая дея
тельность выполняется ими в соответствии с внутренними 
требованиями точности, добросовестности и корректности. 
Они способны длительно следовать «само собой разумею
щимся». Успехи настоящего для них относительны, они всегда 
видят и признают возможность для развития. Эмоциональное 
отношение этих педагогов, независимо от принятых или 
имеющихся качеств и образа поведения другого человека, ха
рактеризует принятие его как личности.

Рис. 3. Общая модель реакции на конфликт педагогов 
с истощением и ревматическими жалобами

Следует отметить, что для педагогов с жалобами носящими 
«оевматичестй характер» и «истощения», характерна одна 
модель реагирования на конфликтные ситуации — «бегство в 
фантазии» (интуиция). Они реагируют на конфликты, активи
зируя фантазию, воображая решения конфликтов, представляя 
мысленно желаемый успех или наказывая в мечтах людей, на 
которых накопилась злость из-за того, что кто-то был неверен,
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не прав или придерживается других убеждений. Они пытаются 
решить проблему с помощью творческого подхода.

Следует отметить, что в этой модели переработки кон
фликтов выявлено «избегание тела» (ощущение). Педагоги 
всеми силами отрицают физическую слабость и заболевание. 
Они стараются не прислушиваться, игнорировать какие-либо 
симптомы. Им свойственно приуменьшать степень своего бо
лезненного самочувствия.

'Гак же следует особо отметить, что эта модель поведения 
в конфликтной ситуации характерна для подавляющего боль
шинства опрошенных педагогов и составляет 91 %.

Анализируя личностные качества педагогов с преоблада
нием жалоб сердечно-сосудистого генеза, установлено, что 
помимо общих максимальных характеристик наблюдается по
вышенный уровень по шкалам: «контакты» (12), «доверие» 
(12) — «аккуратность» (12) и «вежливость» { 12). Под вежли
востью понимается скрытая агрессия на социум, сверхдруже
любие, неспособность отказать. Эти же черты личности под
черкиваются А. А. Александером, который говорит, что кли
ент, который имеет психосоматические жалобы сердечно
сосудистого характера, постоянно борется со своей природной 
агрессивностью и методом «конверсии» переводит ее в психо
соматические симптомы; изменение частоты сердечно-сосу
дистых сокращений, повышение артериального давления, сер
дечные приступы и т. д.

У этих педагогов, в отличие от остальных, присутствует 
минимальное значение по шкале «вера» (5), индифферент
ность, отвержение церкви. Их девиз: «Я верю тому, что вижу».

Педагоги с сердечно-сосудистыми жалобами уходят от 
конфликтов в деятельность и контакты. Например, убирать, 
чистить, углубляться в учебу или работу с сознательным или 
бессознательным намерением «забыть» таким образом, про
блемы, акцентирование логического мышления, «бегство в 
работу» и «общение».

Таким образом, статистический анализ методом линейной 
корреляции Пирсона и дисперсионный анализ Р. Фишера под
твердил гипотезу о том, что педагогам с различными психосо
матическими симптомами свойственны специфические черты 
личности. Корреляционный анализ показал, что у педагогов со 
средней интенсивностью психосоматических жалоб наблюда
лась сильная прямая корреляционная связь между высоким
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уровнем «аккуратности» и деятельностным способом реакции 
на конфликт (г = 0.94), «пунктуальностью» и «бегством в фан
тазии» (г = 0,87), и между высоким показателем по шкале 
«любовь» и уходом от конфликтной ситуации в «контакты» 
(А-=0,98).

Подавляющему большинству педагогов (91 %) с жалоба
ми на истощение и жалобами, имеющими ревматических ха
рактер, свойственен уход от конфликтных ситуаций в «фанта
зии». Найдена средняя положительная корреляция между этим 
способом реагирования на конфликт и высоким уровнем «на
дежды» {г = 0,55).

Я надеюсь, что эта работа поможет наметить дальнейшие 
пути реабилитации, отобрать методы и методики для коррек
ции психосоматического здоровья и профилактики эмоцио
нального выгорания, научить педагогов правильному выходу 
из конфликтных ситуаций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АСИММЕТРИИ МОЗГА С КАЧЕСТВОМ РЕГУЛЯЦИИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ГОУ ВПО «Владивостокский государственный 
медицинский университет»

Представление об адаптации, как о частном явлении при
способления к конкретным условиям существования во внеш
ней среде, все чаще заменяется пониманием, что вся человече
ская жизнь представляет собой непрерывный процесс приспо
собления к изменяющимся условиям среды. Несомненно, что 
ведущую роль в этом процессе играет головной мозг, но мозг 
человека не является равновесной системой, его активность 
обеспечивается функциональной асимметрией. Хорошо из
вестна функциональная неравновесность левого и правого по
лушарий мозга: доминирование левого в речевых и формально 
логических процессах и тесная связь правого полушария с во
ображением и эмоциональными реакциями.

Поэтому, очевидно, что характер приспособительных ре
акций к изменяющимся условиям среды отражает особенности 
межполушарной асимметрии мозга. А если человек не может 
адаптироваться к окружающим условиям среды, у него появ
ляются различные заболевания сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной, мочеполовой и других.

Вообще межполушарная асимметрия мозга является 
одним из факторов, определяющих процессы адаптации и 
здоровья в целом (В. П. Казначеев, А. Л. Чуприков, 1997; 
Т. А. Доброхотова, Н. Н. Брагина, 1994). Показано, что 
склонность к психосоматическим заболеваниям отличается 
при различной межполушарная асимметрии мозга 
(В. П. Мутин, Е. И. Николаева, 1998). Однако связь между 
спецификой функциональной асимметрией мозга и состоя
нием здоровья. Оцениваемым, через процессы адаптации 
систематически не изучалась.

В связи с этим, цель настоящего исследования заключа
лась в выявлении взаимосвязей функциональной асимметрии 
мозга с качеством регуляции сердечно-сосудистой системы.

Для достижения названой цели предполагалось решить 
следующие задачи:
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1. Исследовать особенности распространенности латераль
ных признаков и вариантов их сочетаний у студентов-психоло- 
гов.

2. Исследовать качество регуляции сердечно-сосудистой 
системы у этих студентов.

3. Найти экспериментальные подтверждения гипотезы о 
зависимости сердечнососудистых проявлений от особенностей 
латеральных признаков вариантов их сочетаний.

Предмет исследования — латеральные профили студен
тов в связи с оценкой качества регуляции сердечно-сосудис- 
той системы (индексом Робинсона).

Объект исследования. В эксперименте приняли участие 
73 студента-психолога в возрасте от 17 до 23 лет. Из них 32 
человека — студенты клинические психологи Владивосток
ского государственного медицинского университета и 41 че
ловек — психологи Морского государственного университета 
(61 девушка и 12 юношей).

Методы исследования:
1. Функциональной асимметрии мозга оценивалась по 

«Сенсибилизированному опроснику для определения рукости».
2. Качество регуляции сердечно-сосудистой системы вы

являлось по индексу Робинсона.

70%

111 Слабая праворукос1ъ 

И Слабая леворукосп ь

1 Выраженная праворукость 

' Амбидекстрия 

I  Выраженная леворукость

Рис. 1. Выраженность рукости в процентах
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Полученные результаты (рис. 1) показали большую рас
пространенность среди студентов выраженной праворукости 
70%  (51 чел.), слабая праворукость выявлена у 19% студен
тов (14 чел.), амбидекстрия в 7 % случаев (5 чел.). Слабой ле
ворукости не было выявлено вообще, а выраженная левору
кость наблюдалась у 4 % студентов (3 чел.).

Четкую информацию о качестве регуляции сердечно
сосудистой системы и уровне соматического здоровья инди
вида дает индекс Робинсона.

Анализируя общие результаты качества регуляции сер- 
дечно-сосудистой системы (представленные в диаграмме №2) 
среди студентов, высокая оценка индекса Робинсона наблюда
лась у 56 % студентов (41 чел.), что свидетельствует о хоро
шем функциональном состоянии и регуляции деятельности 
сердечно — сосудистой системы у этих студентов.

Среднее значение индекса Робинсона наблюдалось у 26 % 
студентов (19 чел.). Это показывает, что в состоянии сердеч- 
но-сосудистой системы этих студентов удовлетворительное, 
имеются небольшие отклонения, это либо учащение частоты 
сердечных сокращений, либо колебание систолического арте
риального давления.

!1111 Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 
Рис. 2. Общие результаты качества 

регуляции сердечно-сосудистой системы по индексу Робинсона

Оценка индекса Робинсона ниже среднего свидетельству
ет о нарушении регуляции деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Такую оценку индекса Робинсона имели 18% 
(13 чел.) исследуемых студентов. Низкое значение индекса
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Робинсона позволяет говорить о достаточно значительных на
рушениях в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Взаимосвязь функциональной асимметрии мозга с каче
ством регуляции сердечно-сосудистой системы.

%
70,0

60,0

50.0-

40.0-

30.0-

20.0 - 

10, 0 - it
я

111

0,0-
Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное

0 62,7% 17,6% 19,6%>
ш 57,1% 35,7% 7,1%

□ 0,0% 60,0% 40,0%
т 0,0% 0,0% 0,0%

33,0% 67,0% 0,0%
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Рис. 3

Изучая взаимосвязь функциональной асимметрии мозга с 
качеством регуляции сердечно-сосудистой системы обоих фа
культетов (рис. 3) было выявлено: хорошее качество регуля
ции сердечно-сосудистой системы наблюдалось у право
руких студентов, 62,7 % у лиц с выраженной праворукостью 
и 57,1 % студентов со слабой праворукостью и 33 % у студен
тов с выраженной леворукостью.

Удовлетворительное качество регуляции сердечно-сосу
дистой системы присуще 60 % амбидекстрам, 67 % лиц с вы-
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раженной леворукостью, 35,7 % слабой праворукости и 17,6 % 
у студентов с выраженной праворукостью.

Неудовлетворительное качество регуляции сердечно
сосудистой системы наблюдалось у 40 % студентов — амби- 
декстров, 19,6 % у лиц с выраженной праворукостью и 7,10 % 
со слабой праворукостью.

'>v=-

V /=1 /=)
Теснота связи между функциональной асимметрией мозга 

и качеством регуляции сердечно-сосудистой системы анали
зировалась с помощью парного линейного коэффициента, ко
торый рассчитывался по формуле: где д:, и^, — значения при
знаков х н у  соответственно для /-го объекта, /=1, ..., п\ п — 
число объектов; х и у  — средние арифметические значения 
признаков X и у соответственно.

При изучении этой проблемы была выявлена прямая тес
ная связь между функциональной асимметрии мозга и:

• хрошим качеством регуляции сердечно-сосудистой 
системы Г[ = 0,996223;

• удовлетворительным качеством регуляции сердечно
сосудистой системы Г2 =0,948431491;

• неудовлетворительным качеством регуляции сердечно
сосудистой системы гз =0,970898678.

Эта работа доказывает влияние латеральных профилей на 
общие процессы адаптации и здоровья.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ГОУ ВПО «Донской государственный технический 
университет»

Создание национальной инновационной системы является 
важнейшей для любого современного государства. При по
строении национальной инновационной системы в России тре
буется решать двуединую задачу; вывод российской высоко
технологичной продукции на зарубежные рынки и формирова
ние внутреннего рьшка наукоемкой продукции. Решение второй 
задачи представляется более реальной в ближайшее время, но 
требует создания системы «конструктивного маркетинга», бла
годаря которому наукоемкие предприятия могли бы сами нахо
дить и формировать своих потребителей. Национальная инно
вационная система состоит из таких элементов, как учреждения 
в системе образования и профессионального обучения, в стенах 
которых создаются знания; соответствующая макроэкономиче
ская и нормативная база, включая меры торговой политики, 
влияющие на продвижение технологий; инновационные пред
приятия и адекватная коммуникационная инфраструктура; дос
туп к глобальным источникам знаний; определенные рыночные 
условия, способствующие внедрению инноваций. Какие кор
рективы вносить на макро- и микроуровне, России еще пред
стоит выработать свой ответ на данный вызов современности. 
Этот ответ предполагает фундаментальные изменения в струк
туре общественного производства, в образовании, в составе ра
бочей силы. Предстоит обеспечить инновационное развитие 
отечественной экономики, отойти от развития, базирующегося 
на использовании природных ресурсов к развитию, базирую
щемуся на использовании самого мощного воспроизводимого 
ресурса человечества — знаниях. При этом предстоит вдохнуть 
новую жизнь в отечественную систему образования, в сеть на
учных центров и институтов, создать благоприятный иннова
ционный климат, существенно продвинуть отечественные ин
ституциональные условия ведения бизнеса, осуществить про
рыв в сфере использования современных информационных и
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коммуникационных технологий. К решению подобных задач 
должны более широко подключаться российские университе
ты — успешная институционализация вузовского предприни
мательства как раз и позволит решить многие проблемы.

В качестве ведущего фактора развития производства вы
двигается проблема дальнейшего развития инновационного 
предпринимательства, которое можно рассматривать с двух то
чек зрения; как средство обеспечения стратегического преиму
щества компаний, для которых инновации не являются основ
ным видом бизнеса, а используются как новые технологии, но
вые методы работы для достижения стратегического конку
рентного преимущества компаний. И как вид бизнеса, продук
том которого являются конкретные научные, научно-техни
ческие и иные результаты, и могут использоваться как основа 
нововведений в других отраслях и на других предприятиях. 
В связи с этим, резко растет и значение инновационного бизне
са, как основного вида деятельности фирм. Современная рос
сийская система управления образованием ориентирована на 
инновации, творческий подход к решению профаммно-методи- 
ческих, кадровых, материально-технических проблем.

Серьезным шагом в решении задачи формирования эф
фективной национальной инновационной системы можно счи
тать проводимый Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации конкурсный отбор высших учебных заве
дений в рамках профаммы «Приоритетные национальные 
проекты» [1].

Современное образование обусловлено сохранением и 
развитием национальных ценностей общества, как основы 
культурного становления современной личности. Именно об
разование формирует в сознании личности такие ценностные 
приоритеты, как увлеченность, личное достоинство, свободу 
выбора, самоопределение, саморазвитие, ответственность, от
зывчивость. Толерантность как приоритетная ценность совре
менного образования, как доминирующий способ снятия на
пряженности в человеческих отношениях, должна определять 
стабильность и благополучие в современном российском об
ществе, имеющем поликультурный характер. Модернизация 
российского образования, рассматриваемая в условиях фор
мирования Болонского процесса, направлена на качественные 
перемены в сознании личности как активного субъекта эконо
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мической, политической и культурной жизни современного 
общества, его социальной организации.

Эффективное управление человеческими ресурсами 
именно та проблема, которую решают менеджеры в XXI в. — 
инвестиции необходимо вкладывать в таланты. В России пока 
преобладает маргинальное сознание, неуважение к творческой 
индивидуальности и одаренности. Появилось огромное коли
чество средних людей с низкими творческими возможностя
ми, но с большими амбициями и непомерными претензиями. 
Творческая личность вызывает у них зависть, раздражение, 
а нередко и осуждение. Поэтому молодежи необходимо помо
гать с профессиональной ориентацией, которая должна начи
наться уже со 2 курса вуза, планировать профессиональную 
карьеру с помощью портфолио карьерного продвижения, соз
давать молодежные организации по трудоустройству, на госу
дарственном уровне решать проблемы занятости молодых.

Трудовые стратегии молодых людей тесно связаны с их 
отношением к карьере, к конструктивно-инновационному по
иску, способностью адаптироваться к внешним изменени
ям и др. Для выживания организации XXI в. необходима на
правленность на новаторство и процесс вовлечения сотрудни
ков в инновационный процесс, который должен передаваться 
на каждый уровень компании. Современные парадигмы 
управления — это соединение науки, искусства и опыта, где 
возрастает профессионализм, квалификация, специализация, 
накопленный опыт во всех сферах деятельности.

Инновационная деятельность, являясь одним из ключевых 
атрибутов предпринимательства, помогает реализовать моло
дым людям свой творческий, производственный и научный 
потенциал. Настоятельную потребность в институционализа
ции предпринимательских отношений испытывают и вузы, их 
преподаватели и студенты. Молодежь является важнейшей 
категорией трудовых ресурсов, особенно молодые специали
сты, которые находятся на стадии трудового самоопределения.

Молодежное предпринимательство современной России 
оценивается учеными неоднозначно, оно также как и другие 
сферы деятельности претерпевает серьезные проблемы: жест
кая конкуренция, проблемы в сфере труда и занятости, само
определения, неподготовленность к «правилам игры» на рын
ке и т. п. Российской молодежи во многом приходится рассчи
тывать на свои силы, предприимчивость, инициативность, от
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сутствие страха перед новыми формами деятельности, быст
рую реакцию на изменяющиеся обстоятельства — как востре
бованные рыночными отношениями качества. Активное раз
витие молодежного предпринимательства немыслимо без про
цесса делегирования прав собственности и функций предпри
нимательства, который на предприятии охватывает разные 
категории работников от менеджеров до специалистов и рабо
чих. Формами осуществления этого процесса являются уча
стие в акционерном капитале, привлечение к принятию хозяй
ственных решений, расширение свободы действия на рабочем 
месте, создание хозяйственно самостоятельных внутрипроиз
водственных подразделений для реализации инноваций. Ин
новации могут проявляться в новом дизайне продукта, в новом 
процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в 
новой методике повышения квалификации работников. Спо
собом удержания лучших специалистов может стать создание 
возможностей для предпринимательской деятельности в пре
делах организации и предоставление им условий для реализа
ции своих инициатив. Для лиц творческого труда необходимо 
создать условия, имитирующие таковые в малом научно- 
техническом бизнесе: самостоятельность в организации работ, 
в подборе фуппы участников проекта, в выходе на рынок. 
Спрос на нововведения имеет огромное значение, поскольку 
от этого зависит точность разработки производственной и 
технологической программы предприятия, стратегия и объем 
реализации его продукции и, следовательно, финансовые ре
зультаты его деятельности, т. е. общая стратегия развития 
предприятия. При внедрении какой-либо инновации, у фирмы 
появляется большой потенциал к расширению еще неосвоен
ного рынка, а, следовательно, и стимул к росту производства. 
Это позволяет ей осуществлять более эффективные и при
быльные инвестиционные и производственные профаммы, 
которые являются импульсами к обновлению и расширению 
производства, что приводит к вовлечению в орбиту производ
ственного процесса других участников и, таким образом, сти
мулирует все экономические процессы. Используя свои кон
курентные преимущества, инновационная фирма может занять 
на определенное время монопольное положение на рынке, 
подхлестывая конкурентов на совершенствование своей про
дукции, а также форм и методов ведения бизнеса в соответст
вующих отраслях экономики.
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Рассматривая процесс инновационного предприниматель
ства в целом, следует отметить, что: инновационная состав
ляющая бизнеса становится ключевым фактором в конкурен
ции; действия фирмы по решению конкурентных задач следу
ет рассматривать как синтез менеджмента, экономики, теории 
организации и управления человеческими ресурсами; иннова
ционный потенциал фирмы следует рассматривать в качестве 
составляющей стратегического менеджмента. Реализация тех 
или иных инноваций через предпринимательство является ре
альным двигателем экономического прогресса [2].

Новые тенденции развития России, связанные с перехо
дом к инновационной экономике, повышение интеллектуаль
ной активности в рамках отдельных фирм и организаций, — 
все это требует разработки и реализации соответствующей 
государственной политики. России важно не только обеспе
чить экономический рост, но и добиться существенного по
вышения благосостояния россиян, качества их жизни, улуч
шить состояние природной среды, заложить условия устойчи
вого экономического роста в будущем. Сам по себе экономи
ческий рост создает лишь предпосылки для того, чтобы ре
шить названные проблемы. Он дает дополнительные ресурсы, 
с помощью которых можно расшить узкие места, развивать 
человеческий потенциал, переориентировать развитие страны 
в сторону более эффективной модели, увеличить гибкость и 
мобильность российской экономической системы.

Список использованной литературы
1. Олехнович Г. И. Интеллектуальная собственность и ее 

коммерциализация. — Минск, 2003.
2. Щербина В. В. Проблема менеджмента в сфере управ
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ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ 1985—2006 ГГ.)

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

11одростковый возраст является одним из самых сложных 
на пути становления личности. Л. Д.Столяренко называет этот 
период — «третий мир». Молодой человек уже не ребенок, но 
еще не взрослый. Он начинает осознанно анализировать полу
ченный опыт и формировать собственное мировоззрение, соз
давать свою личность. Для него важно реализовать свои воз
можности, показать, на что он способен. В это время огромное 
значение имеет общество, которое задает направленность для 
реализации творческих возможностей молодого человека че
рез систему досуговой деятельности.

Н. И. Бочарова предлагает рассматривать досуг как часть 
внерабочего времени, которая остается у человека после вы
полнения обязательных непроизводственных обязанностей 
(время на дорогу на работу и домой, сон, прием пищи, занятия 
домашним хозяйством и т. п.) [1; 5]. Всего насчитывается до 
300 форм проведения досуга. И свой выбор одной из них каж
дый человек делает, основываясь на собственных интересах.

Современные исследования проблем свободного времени 
связаны, в первую очередь, с его рациональным использова
нием и организацией, что органически связано с совершенст
вованием и ростом экономического и культурного потенциала 
общества. Многие предпочитают так называемый «чистый 
отдых», т. е. лежать на диване и ничего не делать. Для другой 
части населения досуг был и остается наиболее важной фор
мой их жизнедеятельности. Деятельный досуг позволяет ре
шить многие профессиональные и семейные вопросы. Иссле
дования показывают, что современный человек располагает в 
среднем 2700 часами досуга в год, но как он ими располагает, 
определяется возрастом, полом, профессией, семейным поло
жением и др.

Предметом исследования стало влияние общества на 
формирование интересов молодого человека на примере 
1985—2006 гг. Внимание к обозначенному историческому пе-
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риоду неслучайно. В это время политическая модель страны 
претерпевала сильные изменения, что, естественно, сказалось 
и на отношении общества к подростничеству. Если в период 
существования Советского Союза внеурочное время подрост
ков и молодежи регулировали пионерская и комсомольская 
организации, то в начале 90-х гг. таковые перестали существо
вать вовсе. До сих пор нет точно программы организации до
суга молодежи на местах.

Цель исследования состояла в выявлении интересов мо
лодого человека на разных этапах развития общества с 1985 г. 
до 2006 гг. Реализация поставленной цели осуществлялась с 
помощью таких методов как, анализ публикаций «Городской 
газеты» г. Ленинска-Кузнецкого (Кемеровской области) за пе
риод с 1985—2007 гг., анкетирование респондентов разного 
возраста с целью выявления интересов, обобщение получен
ных данных. В исследовании приняла участие в качестве рес
пондентов 324 человека разных возрастов.

1990— 1995 гг. 2005— 2007 гг.

Ш чтение О  общение с друзьями Q  «общение» с ПК 

□  спорт
Рис. 1. Схема ю менение досуговой активности молодежи 

1990— 1995 и 2005— 2007 гг.
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За последние 30 лет политическая парадигма в нашей 
стране претерпела сильные изменения. Можно выделить три 
основных этапа: 1885— 1990 гг., ознаменовавшийся реформа
ми Горбачева; 1990— 1999 гг.; распад Советского Союза и пе
реход на капиталистические рельсы; наши дни, период с 
2000—2006 гг.

Реформа Горбачева прошла под тремя лозунгами: «Пере
стройка», «Ускорение», «Гласность». В это время существовали 
Всесоюзная пионерская организация и Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), которые опреде
ляли досуговую деятельность молодежи. По данным социоло
гов, прежде всего молодых людей интересовало качество моло
дежных товаров, развитие молодежной музыки, проблемы вой
ны и мира. Менее популярны были темы одиночества, вопросы 
секса, расширение демократии, создание семьи [5, с. 103].

Восьмидесятые годы охарактеризовались большим разно
образием досуговой деятельности, которая, в большей своей 
степени, была продиктована линией партии. Однако молодой 
человек не бездумно выполнял поставленные перед ним задачи 
по сбору макулатуры или металлолома и другое. Он видел ре
зультат своего труда, мог оценить: какую помощь оказывает 
обществу. В это время молодое поколение воспринимается, как 
полезная для общества социальная группа, необходимая для его 
позитивного развития, актуального тенденциям времени.

Многое связано с досуговой деятельностью, которую ор
ганизовывала пионерская и комсомольская организации, мо
лодые люди были вместе не только во время уроков, но и во 
внеучебное время, что, безусловно, создавало товарищеские 
теплые отношения. При советской власти существовал некий 
коллективный дух. Даже собственные победы многие молодые 
люди связывали с классом, школой, комсомольской организа
ции. Они не отделяли себя от общественной жизни, в которой 
принимали непосредственное участие.

Для более глубокого понимания проблем молодежи нами 
была проведено анкетирование, в котором приняли участие 
люди, чья молодость пришлась на 75—85-е гг. Всего было оп
рошено 120 человек, среди которых все были пионерами. Уже, 
будучи взрослыми людьми, они вспоминают такие мероприя
тия, как пионерские сборы (81 %), встречи с ветеранами вой
ны и труда (76 %), празднование в школе 23 февраля, 8 марта 
(15 %), других праздников, например, 1 мая и сбор макулату
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ры (27 %). Помимо анкетирования был проведен отбор публи
каций «Городской газеты» г. Ленинска-Кузнецкого. Проанали
зировав тематику публикаций, можно выявить две основные 
тенденции: пропаганда здорового образа жизни и формирова
ние у молодежи активной жизненной позиции.

Следующий этап ознаменовался распадом Советского 
Союза, и Российская Федерация, ставшая правопреемницей 
бывшего СССР, унаследовала все трудности в экономике, со
циальной жизни и политических взаимоотношениях бывшей 
мировой державы. Еше в конце 80-х гг. начались реформы, 
затронувшие проблемы воспитания молодого поколения, а в 
начале 1990-х гг. Союз пионерских организаций распался во
все. На его месте образовалось множество различных детских 
организаций, чаше всего школьных объединений.

Всесоюзный ленинский союз молодежи был в советское 
время важной обшественно-политической организацией, един
ственной работающей с молодым поколением. Молодежь, ко
торая ранее находилась под строгим руководством старших, 
вдруг оказалась без присмотра. Теперь молодой человек дол
жен самостоятельно выбирать приоритеты своего развития и 
находить свое место в обществе. Он все чаще вынужден опи
раться на моральную поддержку ровесников. Растет число не
формальных объединений, которыми легко управлять в силу 
«повышенной подверженности» подросткового возраста.

Как и в предыдущем случае было проведено анкетирова
ние. Респонденты, годы юности которых пришлись на период 
середины 90-х гг., (130 человек) отмечают что общение с 
друзьями составляло 42 % свободного времени, «общение» с 
компьютером — 10%, спорт — 21 % (количество статей от
ражающих эту тематику в «Городской газете» г. Ленинска- 
Кузнецкого также падает), чтение — 25.

Молодежь конца XX в. менее задумывается об интересах 
общества. Молодой человек стремится к реализации своих 
индивидуальных потребностей. Процессы, которые проходили 
в стране (экономический и политический кризис) отразились и 
на молодежи: растерянность, неустойчивость, поиски своего 
места во взрослой жизни.

В последнее десятилетие в российском обществе на пер
вый план все чаще выдвигается большой спектр молодежных 
проблем, таких как безработица, правонарушения, кризис се
мьи, наркомания, и другое. Стало очевидным, что молодежь
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должна иметь поле приложения своей активности. Появилась 
президентская программа «Молодежь России», закон о моло
дежной политике [4, с. 27], во многих городах страны успешно 
действуют молодежные биржи труда.

Было проведено анкетирование среди учащихся 8— 11 
класса гимназии № 12 города Ленинска-Кузнецкого Кемеров
ской области, всего приняли участие 74 человека. Стало из
вестно, что современная молодежь резко протиюпоставляет 
ценность свободного времени, проводимого в семье или в 
местах, где осуществляется заметный контроль со стороны 
старшего поколения, ценности времени, проводимого вне кон
троля, главным образом, в группах сверстников.

Отмечая тот факт, что на учебу учащиеся гимназии тратят 
около 8 часов, у них высвобождается большое количество 
свободного времени. Примерно 50 % опрошенных принимают 
участие в деятельности молодежных организация. Когда были 
предложены на выбор четыре формы досуговой активности: 
чтение книг, общение с друзьями и «общение» с компьютером 
и спорт на первое место вышло общение с друзьями.
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Рис. 1. Схема суммарного количества статей 
на разные темы по годам

Молодежь, в целом, стала меньше заниматься спортом, 
этот спад наметился в кругу девушек, которые посвятили свое 
время учебе и подготовке исследовательских работ (30 %).
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с  одной стороны, большую часть в структуре молодежно
го досуга занимают пассивно-созерцательные виды деятельно
сти, с другой стороны, молодежь стремится самореализации и 
самоутверждению в различных группах. Значительная роль в 
организации молодежного досуга принадлежит общественным 
организациям, которые позволяют молодым людям удовле
творить свои потребности в общении, самоутверждении и са
мореализации.

В заключении, резюмируя полученные данные, можно 
отметить, что молодой человек (подросток), в какое бы время 
он ни жил, остается загадкой для окружающих, но, прежде 
всего, для самого себя. С одной стороны, это возраст творче
ского прилива сил, с другой — нарушенного, неустойчивого 
равновесия. В это время формируется личность человека, его 
мировоззрение. И гораздо легче пережить эту стадию, если у 
школьника есть относительно постоянные личностные интере
сы, сформированная досуговая деятельность. Общество 90-х гг. 
забыло об этой особенности, что стало причиной появления 
агрессии в молодежной среде. Однако, учитывая опыт преды
дущего десятилетия, в XXI в. все больше внимания уделяется 
расширению услуг в сфере организации досуга молодежи, на
правленных на формирование позитивного восприятия мира.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Томский филиал ГОУ ВПО «Московского государственного 
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова»

Письменная речь является одним из видов речи, наряду с 
устной, и включает в свой состав письмо и чтение. Известно, 
что процесс письма и устной речи различаются по многим па
раметрам: по происхождению, по способу формирования, спо
собу протекания, психологическому содержанию, функциям. 
Так, устная речь возникает на втором году жизни, а письмо 
формируется на пятом-седьмом году. Устная речь возникает 
непосредственно в процессе общения с взрослым, а письмен
ная речь формируется сознательно, в процессе осознанного 
обучения.

Нейропсихологические исследования природы неуспе
ваемости школьников, показали, что в 70 % случаев наруше
ния происходят в подкорковых и стволовых отделах головного 
мозга, которые формируются внутриутробно. Причины этого 
могут быть связаны с работой будущей мамы, с ее вредными 
привычками. Большинство детей рожденных после 1991 г. 
имеют нейропсихологические проблемы в результате травм и 
функциональной несформированности структур головного 
мозга [1].

Обычные методы обследования не дают объяснения, на 
каком уровне пострадал мозг. Нейропсихологические методы 
изучения состояния нервно-психического развития позволяют 
более глубоко изучить проблему имеющихся у ребенка нару
шений. Нейропсихология занимается не только диагностикой 
уровня усвоения письменной речи, но и определяет наиболее 
приемлемый выход из сложившейся ситуации, а также помо
гает определить направления коррекционной работы [5].

Нейропсихологические методы, являясь важнейшим ин
струментом изучения письма, речи, праксиса и других высших 
психических функций, позволяют с высокой степенью точно
сти определить связь этих расстройств с конкретными корко
выми зонами и подобрать приемы и методы коррекционной 
работы при различных видах нарушений.
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Нейропсихологическое исследование состояния письмен
ной речи младших школьников проводилось на базе общеоб
разовательной школы № 12 в 3 «Б» классе г. Томска для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. В обследовании участвовало 
14 детей в возрасте от 9 до 10 лет.

В работе использована методика нейропсихологической и 
нейро-лингвистической диагностики, разработанная Т. Г. Ви- 
зель. Она состоит из нескольких разделов, каждый из которых 
предназначен для обследования соответствующей языковой 
функции: фонематического слуха, фонологических способно
стей, грамматического строя речи, словаря. Целью обследова
ния письменной речи у младших школьников было изучение 
специфических ошибок письма у учащихся общеобразова
тельной школы [1].

Для подробного исследования специфических ошибок в 
письменных работах учеников использовалась методика, раз
работанная Р. И. Лалаевой. Автор методики выделяет различ
ные виды специфических ошибок: ошибки фонемного распо
знания, ошибки языкового анализа и синтеза, смешение гра
фически сходных букв [3].

Учащимся были предложены следующие задания: списы
вание простого текста, самостоятельное письмо и диктант. При 
изучении письменных работ школьников третьего класса фик
сировались перестановки, вставки, пропуски гласных и соглас
ных букв и слогов, самостоятельное исправление ошибок.

Наиболее распространенными оказались следующие ошиб
ки: замена согласных и гласных, правописание безударных 
гласных в корне слова и слитное написание слов.

Выявление преобладающих типов ошибок при различных 
видах письма у всех учащихся показало, что при письме под 
диктовку наибольшее количество ошибок касалось замены 
согласных и гласных, нарушения слоговой структуры слова и 
неправильного написания безударных гласных в корне слова.

Наименьшее число ошибок было сделано при списыва
нии. Характерными явились замены и пропуски согласных и 
гласных, а также нарушение слоговой структуры слова.

При самостоятельном письме детям сложно давалось со
гласование в предложении, довольно часто встречалось слит
ное написание слов. Самой распространенной ошибкой была 
замена согласных и гласных, а также написание безударных 
гласных в корне слова.
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Практически во всех работах наблюдалась тенденция к 
фонетическому письму («радсно» вместо «радостно»), нару
шения порядка букв, замены зрительно похожих букв. Неко
торым ученикам было сложно ориентироваться в строке тет
радного листа. Так, например, имели место трудности в удер
жании строки, постоянные колебания наклона и высоты букв, 
несоответствие элементов букв по размеру, раздельное напи
сание букв внутри слова.

Многие особенности нарушения каллиграфии находят 
свое объяснение в механизме сложности оперирования про
странственной информацией. Дизграфические ошибки имеют 
разную природу. Так, слитное написание слов может быть свя
зано как с недостаточностью анализа языкового материала из- 
за трудностей программирования и контроля, так и с трудно
стями формирования целостного образа написанного слова.

Сопоставительный анализ наиболее распространенных 
ошибок в разных видах письменных работ имело следующие 
результаты. При самостоятельном письме чаще всего встреча
лись замены и нарушения согласования. Данный тип ошибок 
вероятнее всего обусловлен несформированностью связной речи, 
а также недоразвитием словесно-логического мышления. Судя 
по работам, детям было сложно высказывать свои мысли на бу
маге. Гакие ошибки как пропуски букв, слитное написание слов, 
можно связать с несформированностью произвольной регуляции 
действий, то есть проблемы удержания произвольного внимания.

Все выявленные в ходе исследования нарушения пись
менной речи у учащихся связаны с диагнозом «Дизграфия». 
Поэтому в работу школьных логопедов целесообразно вклю
чать нейропсихологические методы диагностики и коррекции 
выявленных нарушений.

Можно сделать вывод, что нейропсихологические методы 
являются наиболее точными и позволяют объяснить причину 
неуспеваемости младших школьников. Очень важно, что ней- 
ропсихологический анализ состояния высших психических 
функций позволяет не только определить механизм наруше
ния письменной речи, но и прогнозировать возможные вари
анты будущих трудностей письма. Помимо этого, нейропси- 
хологическая диагностика письменной речи позволяет диффе
ренцированно подходить к коррекционно-развивающей рабо
те, эффективно преодолевать и предотвращать трудности обу
чения письму [2].
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ОСОБЕННОСТЯХ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

ГОУ ВПО «Барнаульский государственный 
педагогический университет»

Гендерные представления рассматриваются как один из 
факторов формирования гендерной идентичности — одной из 
базовых характеристик личности, которая формируется в ре
зультате психологической интериоризации мужских или жен
ских черт, в процессе взаимодействия «Я» и других, в ходе 
социализации. В поливариантном современном обществе при 
постоянно меняющихся жизненных представлениях осложнен 
полоролевой выбор, необходимый для формирования иден
тичности личности и проявляющийся в потребности новых 
отношениях между полами при опережающей способности к 
установлению, поддержанию и развитию этих новых отноше
ний. В этой связи актуальным является исследование гендер
ных представлений в юношеском возрасте, когда происходят 
активные процессы поло-ролевой идентификации и диффе
ренциации, выражающиеся в специфике форм мужского и 
женского поведения, сознания и самосознания.

Исследование гендерных представлений проводилось нами 
с помощью методики С. Бэм на изучение маскулинно- 
сти/фемининности и метода портретных выборов. При разра
ботке метода портретных выборов на основании экспертной 
оценки было отобрано 12 мужских фотографий и 10 женских 
фотографий. На основании анализа теоретической литературы и 
в соответствии с обсуждаемыми в ней мужскими и женскими 
типами в каждой подборке фотографий были даны условные 
названия каждой категории. В мужской подборке 6 категорий. 
Они условно были названы как «деловой», «сексуально
агрессивный», «андрогинный», «домашний», «романтичный», 
«гарсон». В женской подборке — 5 категорий. Все категории 
повторяются. Исключена категория «гарсон» в связи с тем, что 
эксперты объединяли образ юной девушки с образом роман
тичной женщины. Были получены следующие результаты.

Ни для одной из категорий респондентов не характерны 
выраженные фемининность и маскулинность. В связи с тем,
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что результаты большинства респондентов всех категорий по
пали в зону андрогинности, мы предположили, что необходи
ма более тонкая дифференциация и выделили различные 
уровни андрогинности. Кроме того, нами была предпринята 
попытка модифицировать методику, выразившаяся в том, что 
респонденты выбирали качества дважды: не только те, кото
рые у них есть («Я-реальное»), но и те, которые они хотели бы 
иметь («Я-идеальное»).

Выяснилось, что юноши проявляют стремление к увеличе
нию проявлений маскулинности в «Я-идеальном», а у девушек 
отмечается тенденция к отказу от проявлений женственности. 
Среди девушек отмечается тип Андрогинность при стремчении 
к маскулинности в «Я-реальном», в то время как у женщин в 
«Я-реальном» такой тип отсутствует, но появляется в «Я-иде
альном». Как у девушек, так и у женщин отмечается тенденция 
к уменьшению выборов фемининности.

Юноши в «Я-реальном» в основном демонстрируют Анд- 
рогиииость при стремлении к маскулинности — 18,2 % и Ан- 
дрогинностъ среднюю — 54,6 %. В «Я-идеальном» эти же 
тенденции сохраняются. Причем, в «Я-идеальном» количество 
юношей, стремящихся к маскулинным образам увеличивается 
от 18,2% до 31,8%. У мужчин в «Я-реальном» представлены 
только три типа, причем все относятся к андрогинному вари
анту, а в «Я-идеальном» остаются только два типа; андрогин
ность средняя — 55,6 % и андрогинность при стремлении к 
маскулинности — 44,4 %. У мужчин в «Я-реальном» пред
ставлены только три типа, причем все относятся к андрогин
ному варианту, а в «Я-идеальном» остаются только два типа: 
Аср. — 55,6 % и Ам — 44,4 %.

При обсуждении с респондентами результатов выполне
ния методики портретных выборов установлено, что они отно
сят себя к тем же категориям, которые выбрали в качестве 
предпочитаемых. Выбранные образы оцениваются как более 
положительные.

У юношей и мужчин не выявлено различий в выборе 
предпочитаемого женского образа. Наибольшее количество 
выборов отдано «романтическому» образу (78 %). Среди де
вушек такой образ предпочитают лишь 36 %. 45,2 % девушек 
наиболее предпочитаемым женским образом считают «сексу
ально-агрессивный». В отличие от женщин, которые вовсе не 
выбирают такой образ и мужчин и юношей, и чьи выборы со
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ставляют от 12 до 16 %. Выбор девушками потенциально воз
можного образа партнера для брака, как правило, не совпадает 
с выбором предпочитаемого образа, в отличие от юношей. 
Противоречивость выборов девушек, возможно, отражает 
стремление к идеалу, совершенству, при котором они хотели 
бы объединить лучшие проявления деловых, эмоциональных, 
личностных качеств, отвергая при этом негативные (агрессив
ность, черствость, карьеризм). Сложность и противоречивость 
гендерных представлений об идеальной женщине может ос
ложнять формирование гендерной идентичности.

«Деловые» образы женщин отвергают 35 % мужчин, 23 % 
женщин, а также около 12 % девушек и 5 % юношей. Пред
ставления о женщине как о «деловой», «партнеру по бизнесу» 
непривычны. У некоторых респондентов образ деловой жен
щины вызвал очень сильную негативную реакцию: «Она са
модостаточная, уверенная в себе, даже подавляющая. Никакой 
мужчина рядом ей не нужен. У нее нет перспективы. У нее не 
будет семьи и счастья». У женщины всегда была своя соци
альная ниша. Сейчас не учат, какой должна быть женщина». 
Можно предположить, что образ «деловой» женщины в на
стоящее время не является общепринятым в нашем обществе: 
он только начинает приживаться, а его появление во многом 
объясняется не только изменившимися социальными усло
виями, но и влиянием СМИ.

Наиболее интересными результатами анализа выборов 
мужских образов стали следующие: андрогинные образы 
мужчин активно отвергаются девушками (68,6 %). У женщин 
такое отвержение представлено лишь в 33,2 % случаев. Воз
можно, объяснение этому в том, что взрослые женщины ло
яльнее воспринимают юных, «не оформившихся» парней, ас
социируя их с детьми, в то время как девушки рассматривают 
их образы, как образы потенциальных партнеров. В этой свя
зи, такие образы их не устраивают.

Значительное количество женщин (52,9 %) предпочли 
образы «гарсон». Объясняя свой выбор, респонденты гово
рили о том, что у этих мужчин «открытый, честный взгляд; 
они кажутся им искренними и естественными». Можно 
предположить, что у взрослых женщин такие образы могут 
ассоциироваться с образами сыновей. Кроме того, такой вы
бор может являться косвенным подтверждением, описанной 
в теоретических источниках специфики восприятия мужчи
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ны русской женщиной, как нуждающегося в помощи, заботе 
и т. п.

Предпочитаемые выборы юношей и мужчин совпадают в 
отношение «деловых» образов — 34,1 % и 42,1 % соответст
венно. «Романтические» (настоящий мужчина) образы в 
большей степени ценятся мужчинами (21,1 %), чем юношами 
(11,4 %). Вероятно, это связано с отождествлением ими себя с 
этим образом, что не всегда в силу возраста доступно юно
шам. Около трети юношей против 5 % мужчин выбирают об
разы «гарсон» (27,3 %). Мы видим причины такого выбора в 
возрастном отождествлении с предлагаемыми портретами. 
Мужчины характеризовали такие фотографии как «незрелый, 
мальчишка и т. п.» 15,8 % мужчин выбрали образ сексуально
агрессивных мужчин, в то время, как у юношей такой выбор 
вообще отсутствует. Вероятно, объяснение этому факту за
ключается в неготовности юношей к проявлению открытой 
мужественности и невозможностью отождествления себя с та
ким образом. Отвергаемые выборы у юношей и мужчин сов
падают в отношении андрогинных (62,8 % и 55,6 % соответст
венно) и сексуально-агрессивных (29 % и 27,7 % соответст
венно). В целом, отвергаемые выборы у большинства мужчин 
(85 %) сконцентрировались вокруг двух категорий образов, 
что свидетельствует о большей определенности в их представ
лениях, чем у юношей.

У юношей и мужчин не выявлено различий в выборе пред
почитаемого женского образа. Наибольшее количество выборов 
отдано «романтическому» образу (78 %). Представления деву
шек о предпочитаемых образах не разделяются женщинами, 
для которых они являются непривычными; 45,2 % девушек вы
бирают сексуально-агрессивные образы женщин, в то время как 
женщины вообще не выбирают их в предпочитаемые, а отвер
гают в количестве 52,9 %. Домашние образы вообще не выби
рались в качестве предпочитаемых девушками.

Существенные различия в представлениях юношей и де
вушек могут приводить к непониманию, невостребованности у 
своих сверстников, разным ролевым ожиданиям. 78 % юно
шей предпочитают «романтические» женские образы, в то 
время как одобряют такой образ только 35,4 % девушек. 
45,2 % девушек наиболее предпочитаемым женским образом 
считают «сексуально-агрессивный». У юношей такой образ 
выбирают только 12,2 %. 19,4 % девушек одобряют образ «де

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



ловой» женщины, юноши же выбирают его только в 4,9 % 
случаев.

Таким образом, исследование показало наличие значи
тельной неопределенности представлений у лиц юношеского 
возраста по сравнению со взрослыми женщинами и мужчина
ми, выражающаяся в большей вариативности выборов.

Выраженные фемининность и маскулинность не являются 
широко представленными в данной выборке, как у юношества, 
так и у взрослых женщин и мужчин. В наибольшем количест
ве представлены андрогинные варианты. При этом юноши 
проявляют стремление к увеличению проявлений маскулинно
сти в «Я-идеальном», а у девушек отмечается тенденция к от
казу от проявлений женственности.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http: //vital.lib.tsu.ru



СЕТЕВОЙ ДНЕВНИК КАК СПОСОБ 
САМОКОНСТРУИРОВАНИЯ И САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Блог (от web log — «сетевой журнал или дневник собы
тий») — это вебсайт, который содержит периодически добав
ляемые записи, изображения и мультимедиа. Это новое явле
ние, связанное, в первую очередь, со столь прогрессивным раз
витием информационных технологий. Актуальность исследова
ния сетевого дневника определяется, с одной стороны, посто
янным увеличением числа пользователей, имеющих блог, а с 
другой — недостаточной изученностью этого феномена днев
ника в сети, его социально-психологических аспектов. Данная 
работа является попыткой рассмотреть сетевой дневник как 
способ самоконструирования и самопрезентации личности.

Прежде всего, необходимо рассмотреть сферу сетевого 
дневника или блогосферу. Сетевой дневник (блог или Живой 
Журнал) является частью виртуального пространства, следо
вательно, ему присущи и его свойства. Д. Сулер выделил та
кие психологические характеристики виртуачьиого простран
ства, как ограниченное сенсорное переживание, идентифика
ция, множественность личности и анонимность, уравнивание 
статусов, размывание пространственных границ; растяжение и 
конденсация времени, неограниченная доступность контактов, 
постоянная фиксация, альтернативные и снящиеся миры, 
ощущение «черной дыры» [1]. Последнее свойство также име
нуют как «опыт потока», которое характеризуется самозабве
нием, абсолютной поглощенностью деятельностью, потерей 
чувства реального времени [3]. Е. П. Белинская указывает на 
определенное соответствие базовых особенностей виртуаль
ной реальности и той социокультурной ситуации, утверждае
мой эпохой постмодерна. Во-первых, анонимность коммуни
кации в виртуальной реальности соответствует общему кризи
су рационализма сегодня, утрате социальной реальностью 
своей определенности и устойчивости. Во-вторых, гипертек
стовое построение виртуального пространства, возможность 
«игры» с ролями и построением множественного «Я» в Ин-
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тернете напоминает реальность постмодерна как принципи
ально множественной, следовательно, требующей от человека 
постоянных переключений на различные социальные ситуа
ции. В-третьих, избыточным становится «Я» как регулирую
щая и смыслообразующая структура [2]. Из вышеперечислен
ных характеристик следует, что виртуальность, как и постмо
дерн, представляет максимум возможностей не только для са- 
мопрезентации, но и для самоконструирования. Говоря мета
форически, виртуальное пространство Живого Журнала при
нимает форму виртуального тела автора.

Дневник в его традиционном понимании имеет одну из 
наиболее существенных черт — секретность, интимность, од
нако предполагается возможность ознакомиться с содержани
ем дневника близкого человека [1]. Одним из главных отличий 
блога состоит в том, что здесь предполагаются сторонние чи
татели, которые могут вступать в полемику с автором. Осуще
ствляется возможность соединения коммуникации и аутоком
муникации. Т. А. Широкова говорит об амбивалентной сущ
ности Живого Журнала, который одновременно отражает и 
публичную, и личную жизнь пользователя [7].

Происходит преодоление временных и пространственных 
границ. Главное в Живом Журнале — самовыражение и обще
ние, последнее осуществляется посредством комментариев к 
записям в дневнике. Система запись — комментарий, посред
ством которой происходит общение, дает нам основание гово
рить об образовании сетевого сообщества (или виртуального 
сообщества), которое, по словам С. О. Кремлевой, формирует
ся на основе интереса участников в достаточно постоянном и 
регулярном взаимодействии между собой, эмоциональной 
включенности в общении и потребностью в аффилиации в ус
ловиях киберпространства[4].

Возможность самопрезентации представляется уже с мо
мента создания блога. При регистрации пользователь заполня
ет личный профиль, где выбирает имя своему сетевому днев
нику (ник). Использование «ника» -— является воплощением 
опосредующей функции слова [6]. В профиль входят — аватар 
(юзерпик или изображение), дата рождения, пол. E-mail, web- 
страница, учебные заведения, географическое положение, 
временная зона и другие параметры, зависящие от программ
ного обеспечения. Далее система интересов — интересующие 
его предметы, занятия, понятия, личности, художественные
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произведения, фильмы и так далее (для облегчения поиска 
блоггеров по сходным интересам). Ведение Живого Журнала 
включает процедуру постинга (оставление записей), включе
ния или исключения других пользователей во «френды», чте
ние, применение визуальных средств, оформление дневника, 
участие в жизни сообществ. Круг всех возможностей сетевого 
дневника ограничивает техническая сторона, определяющаяся 
общими технологиями Сети.

Таким образом, блог являет собой уникальную возмож
ность самопрезентации и самоконструирования личности в 
Интернете. Стоит заметить, что, несмотря на широкий спектр 
таких возможностей, она все же ограничивается технологиями 
Интернет. Сетевой дневник отличается от традиционного 
дневника определенной публичностью, доступностью сторон
ним пользователям, возможностью общения с автором на тему 
записи. Последующее изучение феномена Живого Журнала 
может заключаться в исследовании особенностей Интернет- 
коммуникации в рамках системы запись — комментарий или 
общения на основе общих интересов авторов блогов, также 
более подробного изучения стратегий самопрезентации.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
НА ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ 

У ПОДРОСТКОВ 14— 15 ЛЕТ

Томский филиал ГОУ ВПО «Московского государственного 
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова»

Ценностные ориентации — отражение в осознании челове
ка ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жиз
ненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценно
стные ориентации рассматриваются как критерии, которые ис
пользуются людьми для выбора и обоснования своих действий, 
а также для оценки других людей, себя и событий. Таким обра
зом, ценностные ориентации личности в большой степени 
влияют на особенности социальной перцепции. Система ценно
стных ориентаций не является чем-то абсолютно упорядочен
ным и неподвижным, она противоречива и динамична, отража
ет как главные, существенные, стержневые изменения взаимо
зависимости личности с миром, так и смену текущих, мимолет
ных, в известной мере случайных жизненных ситуаций. Именно 
от ценностных ориентаций зависит успешность в межличност
ных отношениях, наличие или отсутствия внутреннего кон
фликта, успешность в учебной деятельности.

Становление ценностных ориентаций личности происхо
дит в подростковом возрасте. Подростковый возраст — это 
период высокой сензитивности к формированию мировоззре
ния и целостной картины мира, в которой ценностные ориен
тации выступают как психологические новообразования. Са
моопределение и осуществление жизненных выборов в про
фессиональной и идеологических сферах основаны на ориен
тировке подростков в системе ценностей, отражающих важ
нейшие приоритеты жизнедеятельности человека [8].

Актуальность изучения ценностных ориентаций молоде
жи обусловила появления целого ряда работ, посвященных 
разным аспектам этой проблемы. Активно исследуются раз
личные характеристики структуры ценностных ориентаций: 
иерархичность, соотношение целей и средств, значимого и 
относительно независимого, позитивно-негативная асиммет
рия, монотипичность — политипичность структуры ценно-
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стей, гармоничность — дисгармоничность системы ценност
ных ориентаций, проясненность — размытость ценностей. 
В социально-психологических и психолого-педагогических 
исследованиях изучаются структура и динамика ценностных 
ориентаций личности в юношеском возрасте, роль ценностных 
ориентаций в механизме социальной регуляции поведения, 
взаимосвязи ценностных ориентаций с индивидуально
типическими и характерологическими особенностями лично
сти, с профессиональной направленностью. Исследуется спе
цифическая роль содержательно-смысловых и структурно
динамических характеристик системы ценностных ориентаций 
личности и их связи с особенностями личности и факторами 
социализации в подростковом возрасте. Для этого возраста, 
помимо традиционных ценностей социума, особое значение 
имеет ориентация на личностное общение, поэтому в станов
лении системы ценностных ориентаций важную роль играет 
общение со сверстниками, ситуации столкновения с противо
положными взглядами, мнениями [1—7].

Социальная перцепция — восприятие, понимание и оцен
ка людьми социальных объектов (других людей, самих себя, 
групп, социальных общностей). Изучение эффектов социаль
ной перцепции является одной из основных предметных об
ластей социальной психологии в последние 40 лет.

В контексте влияния ценностных ориентаций на воспри
ятие себя, других людей, социальных групп и представления 
подростками своего будущего во взаимодействии с социаль
ными объектами исследования не проводились, несмотря на 
большое число научных работ, посвященных становлению 
ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Этим опре
деляется новизна данной работы.

Целью исследования является изучение влияния ценност
ных ориентаций на особенности социальной перцепции у под
ростков 14— 15 лет.

Гипотеза: ценностные ориентации подростка обуславли
вают особенности его социальной перцепции.

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 43 
г. Томска в период с 4 апреля 2006 года по 20 марта 2007 г. 
В исследовании принимали участие 43 подростка, из них 19 
подростков, обучающихся в 8 «В» классе (эксперименталь
ная группа) и 24 подростка, обучающихся в 8 «Г» классе 
(контрольная группа). Возраст испытуемых 14— 15 лет.
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Использовались следующие методики:
1. Методика диагностики латентных ценностей.
2. Методика изучения ценностей личности Ш. Шварца.
3. Методика предельных смыслов (МПС) Д. А. Леонтьева.
4. Просмотр фильма Тима Бертона «Крупная рыба» с по

следующим анкетированием и индивидуальной беседой
Исследование проходило в три этапа:
1. Констатирующий эксперимент.
2. Формирующий эксперимент.
3. Контрольный эксперимент.
На первом этапе исследования были определены основ

ные ценностные ориентации подростков и особенности их со
циальной перцепции. После сопоставления результатов, было 
выявлено, что подростки, в первую очередь, обращают внима
ние на то, что соответствует их ценностным ориентациям, ли
бо противоречит их личностной направленности. Многие фак
торы перцептивной ситуации, не соответствующие их ценно
стным ориентациям остаются незамеченными. На втором эта
пе исследования были проведены тренинговые занятия с под
ростками обучающимися в 8 «В» классе, направленные на ра
боту с их ценностными ориентациями. На третьем этапе было 
проведено контрольное изучение ценностных ориентаций, ко
торое показало, что в системе ценностных ориентациях подро
стков, обучающихся в 8 «В» классе произошли изменения, 
снизилось количество испытуемых с противоречивыми ценно
стными ориентациями и уменьшилось количество подростков, 
у которых ценности на уровне нормативных идеалов не совпа
дают с ценностями на уровне индивидуальных приоритетов. 
Было также проведено контрольное изучение особенностей 
социальной перцепции подростков и сопоставление с ними их 
ценностных ориентаций, результаты показали, что изменения 
ценностных ориентаций у подростков привело к изменениям 
особенностей их социальной перцепции.

1. Подростки, в первую очередь, более эмоционально вос
принимают то, что соответствует их ценностным ориентаци
ям, остальные объекты социально-перцептивного процесса 
чаще всего остаются незамеченными или подростки упомина
ют о них, но без подробностей и не эмоционально.

2. Ценностные ориентации подростков динамичны. С по
мощью тренинговых занятий, направленных на работу с опре
деленными недостатками в системе ценностных ориентаций
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личности можно повлиять на иерархическую систему ценно
стей.

3. При изменении ценностных ориентаций подростков 
происходит изменение особенностей их социальной перцеп
ции. Следовательно, ценностные ориентации подростков обу
славливают особенности их социальной перцепции. Гипотеза 
подтвердилась.

11рименяемая в данной работе исследовательская проце
дура может быть использована для получения данных об ие
рархии ценностных ориентаций и особенностях социальной 
перцепции у подростков и взрослых. Исследовательская ра
бота может быть полезной в дальнейшем изучении факторов, 
влияющих на особенности социальной перцепции у подрост
ков.
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