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Аннотация  

Статья посвящена проблеме изучения эмоционального интеллекта. Рассматривается 

вопрос применения метафорических ассоциативных карт в контексте развития 

структурных компонентов эмоционального интеллекта. За основу исследования взята 

модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. Цель работы состоит в исследовании 

изменений уровня эмоционального интеллекта под воздействием тренинговой программы 

с использованием метафорических ассоциативных карт. Для достижения поставленной 

цели, в роли диагностического инструментария исследования выступили методика Д.В. 

Люсина «ЭмИн», Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS-20) и методика Н. Холла 

«Эмоциональный интеллект». В качестве инструмента воздействия на структурные 

компоненты эмоционального интеллекта была использована авторская тренинговая 

программа с использованием метафорических ассоциативных карт “feel it!”. Выбор колоды 

обусловлен тем, что ее теоретической основой служит «Колесо эмоций» Р. Плутчика. 

Представлены результаты эмпирического исследования динамики уровня эмоционального 

интеллекта IT-специалистов до и после прохождения тренинговой программы с 

использованием метафорических ассоциативных карт “feel it!”.  
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Введение 

Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет индивиду с большим успехом 

выстраивать межличностные коммуникации, поэтому он является важной частью личностного, 

профессионального развития и может выступать ресурсом благополучия человека [Сергиенко, 

Хлевная, Осипенко, 2020]. В этом контексте, эмоциональный интеллект – это фактор адаптации 

к изменяющимся условиям среды [Юматов, 2018], который способствует более эффективному 

разрешению задач в процессе жизнедеятельности. Также повышение уровня эмоционального 

интеллекта может представлять собой один из способов профилактики профессиональной 

деформации, которая имеет свою определенную специфику в зависимости от рода 

деятельности. У работников IT сферы психологические деформации наступают в связи с 

пониженным уровнем социального взаимодействия и его разнообразия в повседневной работе 

и могут проявляться в чрезмерной погруженности внутрь себя и гиперконцентрации на 

отдельных задачах [Демкина, 2021], что, в свою очередь, может провоцировать трудности в 

сфере не только рабочих, но и личных взаимоотношений. Этим и обусловлена необходимость 

развития структурных компонентов эмоционального интеллекта. 

Кроме того, актуальность исследования определяется стремительно развивающимися 

технологиями – специалисту, работающему в сфере IT, особенно необходимо постоянно 

обучаться новым навыкам, быть в курсе быстро меняющихся тенденций, комфортно 

адаптироваться.  

Основное содержание  

С появлением интернет коммуникаций, количество необходимых навыков для успешной 

трудовой реализации возросло – в большей степени стали востребованы навыки 

межличностного общения для представителей всех профессиональных сообществ, в том числе 

и специалистов IT сферы. Так как от способности налаживать коммуникации с коллегами и 

пользователями информационных систем зависит эффективность и результативность 

деятельности работников. По данным современных научных исследований, успех в сфере IT на 

85% обусловлен умением общаться с коллегами и склонять людей к своей точке зрения, 

рекламировать себя и свои идеи [Курильчик, 2021].  

Д.В. Люсин определяет эмоциональный интеллект как способность понимать свои и чужие 

эмоции, а также управлять как своими эмоциями, так и эмоциями других людей [Люсин, 2009]. 

Подходящим инструментом для работы с пониманием, интерпретацией и вербализацией 

своих эмоциональных состояний является использование метафорических ассоциативных карт. 

Метафорические ассоциативные карты – это проективный инструмент, который основан на 

нескольких психологических теориях и представляет собой набор изображений различной 

тематики карточного формата. Из дополнительных преимуществ работы с образами и 

метафорами можно выделить то, что с помощью них у человека появляется возможность 

дистанцироваться, взглянуть на себя, свое состояние или ситуацию со стороны. Как следствие, 

осознание собственного состояния и ресурсов может способствовать коррекции 

эмоционального состояния человека и появлению более эффективных способов разрешения 

проблем [Шмелев, 2020]. 

Таким образом, основной целью работы являлось исследование влияния тренинговой 

программы с использованием метафорических ассоциативных карт «feel it!» на структурные 
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компоненты эмоционального интеллекта IT-специалистов.  

Исследование проводилось на базе частной организации г. Владивостока. В общей 

сложности в исследовании добровольно приняли участие 12 IT-специалистов различных 

профилей (программисты, разработчики, тестировщики). Все респонденты мужского пола, со 

стажем работы от 1 года. В роли диагностического инструментария выступила методика Д.В. 

Люсина «ЭмИн», Торонтская шкала алекситимии (TAS-20) и методика «Эмоциональный 

интеллект» Н. Холла. Также в исследовании была задействована авторская колода 

метафорических ассоциативных карт «feel it!», состоящая из 32 карт с изображениями 

различных ситуаций. Такой выбор обусловлен тем, что теоретической основой данной колоды 

выступает «Колесо эмоций» Роберта Плутчика.  

Проверка влияния тренинга проводилась в несколько этапов. Сначала была произведена 

диагностика исходных значений уровня эмоционального интеллекта IT-специалистов. По 

результатам методики «ЭмИн» Д.В. Люсина, 17% (2 чел.) IT-специалистов экспериментальной 

группы имеют высокий уровень эмоционального интеллекта, 42% (5 чел.) имеют средний 

уровень эмоционального интеллекта и 42% (5 чел.) - низкий уровень эмоционального 

интеллекта.  

По результатам методики Н. Холла показатели уровня эмоционального интеллекта 

респондентов характеризуются низкими значениями, низкий эмоциональный интеллект 

наблюдается у 100% (12 чел.) 

Согласно методике TAS-20, 8% (1 чел.) испытуемых имеют высокий показатель 

алекситимии, 50% (6 чел.) испытуемых – средний уровень выраженности и 42% (5 чел.) 

характеризуются низким показателем алекситимии. 

Первичный диагностический срез позволил сделать вывод о том, что респонденты обладают 

по большей части средним и низким уровнем эмоционального интеллекта, что свидетельствует 

о том, что испытуемые могут иметь трудности с распознаванием собственных эмоций и эмоций 

окружающих, а также проблемы с управлением своими эмоциональными состояниями и 

влиянием на состояние окружающих. Также может быть присуща скудность эмоционального 

словаря, эмоциональная ригидность. IT-специалистам с низким уровнем общего 

эмоционального интеллекта может быть сложно регулировать свое поведение в следствии 

неспособности влиять на свои эмоциональные состояния. Характерны трудности в понимании 

эмоций других людей, в том числе невербальным путем, через мимику, жестикуляцию, тон 

голоса или позы. Также могут наблюдаться проблемы с умением сопереживать и оказывать 

поддержку окружающим людям. 

Полученные данные подтвердили необходимость разработки и проведения тренинговой 

программы по развитию эмоционального интеллекта. (Рис. 1) 

Далее был проведен тренинг с использованием метафорических ассоциативных «карт «feel 

it!» по авторской программе, целью которой являлось повышение структурных компонентов 

эмоционального интеллекта. Тренинговая программа включала в себя два тематических блока, 

первый блок был сфокусирован на распознавание эмоций, а второй – на управление эмоциями. 

Каждое занятие состояло из подготовительного, основного и завершающего этапов. Основной 

этап каждого блока включал в себя индивидуальные и групповые упражнения с 

метафорическими картами, теоретическую и практическую части. Тренинг проводился в 

течении двух дней, общая длительность составила 12 часов. 

После прохождения IT-специалистами тренинговой программы, производился повторный 

диагностический срез.  
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По результатам методики «ЭмИн» Д.В. Люсина показатели эмоционального интеллекта IT-

специалистов представлен у 17% (2 чел.) высоким уровнем, у 25% (3 чел.) низким и средним у 

58% (7 чел.). Согласно полученным данным, наблюдается повышение общего уровня 

эмоционального интеллекта за счет повышения по всем шкалам, кроме шкалы «контроль 

экспрессии» и «понимание чужих эмоций». 

 

Рисунок 1 - результаты диагностики уровня эмоционального  

интеллекта IT-специалистов до прохождения тренинга 

По результатам методики Н. Холла после прохождения тренинга общие показатели уровня 

эмоционального интеллекта повысились, низкий уровень наблюдается у 83% (10 чел.), средний 

уровень у 17% (2 чел.) респондентов. Наибольшие изменения наблюдаются по шкале 

«эмоциональная осведомленность».  

Согласно методике TAS-20, у 50% (6 чел.) респондентов низкий уровень и у 50% (6 чел.) - 

средний. То есть наблюдается снижение общего уровня алекситимии за счет снижения 

показателей по всем шкалам, наибольшее снижение обнаруживается по шкале экстернального 

мышления. (Рис. 2) 

 

Рисунок 2 - результаты диагностики уровня эмоционального  

интеллекта IT-специалистов после прохождения тренинга 
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После проведения повторного среза производилась обработка и представление информации 

с помощью пакета программ для статистической обработки данных IBM SPSS Statistics 23 и 

непараметрического t-критерия Вилкоксона, согласно которому, асимптотическая значимость 

по шкале общего эмоционального интеллекта по методике Н. Холла равна 0,433>0,05. (Таблица 

1) Это свидетельствует об отсутствии статистически значимых изменений в уровне общего 

эмоционального интеллекта после прохождения тренинга с использованием метафорических 

ассоциативных карт «feel it!», то же самое наблюдается по всем остальным шкалам. 

(Эмоциональная осведомленность - 0,504>0,05; управление эмоциями - 0,326>0,05; 

самомотивация - 0,594>0,05; эмпатия 0,844>0,05; распознавание эмоций 0,537>0,05.) 

Таблица 1 – Результаты сравнения показателей эмоционального интеллекта 

IT-специалистов до и после прохождения тренинга (методика Н. Холла) 
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Z -,668b -,983b -,534b -,196c -,617b -,785b 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,504 ,326 ,594 ,844 ,537 ,433 

 

Асимптотическая значимость по шкале общего уровня алекситимии по методике TAS-20 

равна 0,724>0,05, (Таблица 2) что свидетельствует об отсутствии статистически значимых 

изменений в уровне общего эмоционального интеллекта после прохождения тренинга, то же 

самое наблюдается по остальным шкалам методики. (ТИЧ - «трудность идентификации чувств» 

0,918>0,05; ШЭМ - «шкала экстернального мышления» 0,255>0,05; ТОЧ -«трудность описания 

чувств» 0,969>0,05.) 

Таблица 2 – Результаты сравнения показателей эмоционального интеллекта 

IT-специалистов до и после прохождения тренинга (методика TAS-20) 

Шкалы TAS-20 
Общий уровень 

алекситимии 
ТИЧ ШЭМ ТОЧ 

Z -,353c -,102b -1,139c -,039b 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,724 ,918 ,255 ,969 

 

Асимптотическая значимость по шкале общего уровня эмоционального интеллекта по 

методике Д.В. Люсина «ЭмИн» равна 0,638>0,05, (Таблица 3) что свидетельствует об 

отсутствии статистически значимых изменений в общем уровне эмоционального интеллекта IT-

специалистов после прохождения тренинга, то же самое наблюдается и по остальным шкалам. 

(ПЭ – «понимание эмоций» 1,000>0,05; МЭИ «межличностный эмоциональный интеллект» 

0,694>0,05; ВЭИ «внутриличностный эмоциональный интеллект» 0,610>0,05; УЭ - «управление 

эмоциями» 0,332>0,05; МП «межличностный эмоциональный интеллект» 0,906>0,05; ВП 
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«понимание своих эмоций» 0,937>0,05; МУ «управление чужими эмоциями» 0,398>0,05; ВУ 

«управление своими эмоциями» 0,719>0,05; КЭ «контроль экспрессии» 1,000>0,05.) 

Таблица 3 – Результаты сравнения показателей эмоционального интеллекта 

IT-специалистов до и после прохождения тренинга (методика «ЭмИн») 

Шкалы «ЭмИн» 
Общ. 

ЭИ 
ПЭ МЭИ ВЭИ УЭ МП ВП МУ ВУ КЭ 

Z -,471b ,000c -,393b -,510b -,970b -,118d -,079d -,846b -,360b ,000c 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 
,638 1,000 ,694 ,610 ,332 ,906 ,937 ,398 ,719 1,000 

 

Данные, которые получены с помощью t-критерия Вилкоксона позволяют сделать вывод о 

том, что изменения в уровне эмоционального интеллекта IT-специалистов после проведения 

тренинговой программы с использованием метафорических ассоциативных карт «feel it!» не 

являются статистически значимыми.  

Заключение  

Таким образом, данные полученные в ходе исследования позволили углубить теоретические 

представления об эмоциональном интеллекте IT-специалистов, проверить целесообразность 

использования метафорических ассоциативных карт «feel it!» и могут быть использованы для 

последующего составления тренинговых программ развития эмоционального интеллекта. 
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The article is devoted to the problem of studying emotional intelligence. The question of the 

application of metaphorical associative cards in the context of the development of the structural 

components of emotional intelligence is considered. The model of emotional intelligence by D. V. 

Lucin is taken as the basis of the study. The aim of the work is to research changes in the level of 

emotional intelligence under the influence of the training program with the use of metaphorical 

associative cards. In order to achieve this aim the diagnostic instrumentation of the research was D. 

V. Lusin's method "EmIn", the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) and N. Hall's technique 

"Emotional Intelligence". The author's training program with the use of metaphorical associative 

cards "feel it!" was used as an instrument of influence on the structural components of emotional 

intelligence. The choice of the deck is caused by the fact that its theoretical basis is the "Wheel of 

emotions" by R. Plutchik. The results of empirical research of the dynamics of the level of emotional 

intelligence of IT-specialists before and after the training program with the use of metaphorical 

associative cards “feel it!”. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена разница двух понятий «состояние тревоги» и «тревожность», как 

черта личности. Дано определение личностной тревожности. Определены факторы, 

которые необходимо учитывать при коррекционной работе. Для смягчения процесса 

адаптации, преодоления возрастного кризиса и становления в новых условиях студентам 

могли бы помочь программы коррекции тревожности, для разработки которых необходимо 

выявить весь комплекс факторов, оказывающих влияние на уровень личностной 

тревожности. В заключении показано, что на личностную тревожность оказывают влияние 

самооценка, стресс, межличностные отношения, физическая нагрузка, эмоциональный 

интеллект. Разрабатывая программы коррекции для снижения и профилактики личностной 

тревожности необходимо учитывать, что она должна быть направлена не просто на 

снижение тревожности, а и на работу с данными факторами. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Удалов А.Н. Факторы личностной тревожности студентов высших учебных заведений 

// Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 

3A-4А. С. 15-21. DOI: 10.34670/AR.2023.98.90.002 

Ключевые слова 

Личностная тревожность; ситуативная тревога; тревожность; факторы тревожности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:udalov777@mail.ru


16 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Aleksandr N. Udalov 
 

Введение 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) комплексный план 

действий Всемирной организации здравоохранения в области психического здоровья на 2013–

2030 гг. ставит первостепенной задачей укрепление психического здоровья и благополучия для 

всех, в 2019 году было опубликовано 64 646 статей о психическом здоровье, количество 

тревожных расстройств и депрессии в марте 2022 года в мире выросло на 25%.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2022 году 

в РФ стрессовые ситуации испытывали 57% россиян, среди молодежи 79%.  

По определению Р. Мэй, мы живет в «эпоху тревоги», и эта проблема требует научного 

подхода и масштабного изучения [Мэй, 2003, с. 5]. 

Исследованием тревожности занимались, как отечественные ученые В.М. Астапов, Ф.Б. 

Березин, Л. И. Божович, Е.Ю. Брель, В.И. Брутман, А.И. Захаров, Б.И. Кочубей, В. С. Мерлин, 

Е.В. Новикова, А.М. Прихожан, Ю.Л, Ханин, Т.Л. Шабанова, так и зарубежные Дж. А. Грей, Р. 

Мэй, Ч. Спилбергер, Дж Тейлор, К. Хорни и другие.  

Основная часть 

Проявление тревожности многогранно, отсюда и разные направления ее исследования. В.М. 

Астапов, В.Р. Кисловская, А.М. Прихожан изучали влияние тревожности в дошкольном и 

школьном возрасте; Л.В. Тарабакина, Т.Л. Шабанова изучали проявление тревожности в 

профессиональной сфере у педагогов общеобразовательных школ; тревожность в 

профессиональной спортивной деятельности рассматривал Ю.Л, Ханин; В.И. Брутман 

исследовал тревожность женщин в ранний период материнства. 

Приступая к рассмотрению феномена тревожности, в первую очередь необходимо обратить 

внимание и разграничить или выстроить в синонимичный ряд, такие два понятия, как «тревога» 

и «тревожность». Некоторые ученые используют эти термины, как идентичные, другие 

указывают на их самостоятельность.  

И.В. Вачков определяет тревогу «как эмоциональное переживание, а тревожность, как 

психологическую особенность, свойство человека, характерную черту» [Вачков, 2004, с. 2].  

А.М. Прихожан понимает «под тревогой - эмоциональное состояние, а под тревожностью – 

устойчивое личностное образование» [Прихожан, 2007, с. 3].  

А.В. Петровский, М. Г. Ярошевский считают, что «тревога – эмоциональное состояние при 

неопределенной опасности и в ожидании неблагополучного развития событий», а «тревожность 

– склонность индивида к переживанию тревоги и один из параметров индивидуальных различий 

[Петровский, Ярошевский, 1990, с. 407].  

Из этих и других определений ученых становится понятно, что «тревога» и «тревожность» 

различны между собой, но соотносятся друг с другом на уровне качественно - количественных 

показателей. Тревога - это определенное эмоциональное состояние, а тревожность - частота 

проживания этих состояний, устойчивое свойство индивида.  

В формулировке В. М. Астапова тревожность определена, «как индивидуальная 

психологическая характеристика человека, представляющую повышенную 

предрасположенность переживать беспокойство в разных жизненных обстоятельствах, даже 

когда их объективный характер этого не предполагает» [Астапов, 2001, с.2]. 

Р.С. Немов говорит, что тревожность – «это постоянно или ситуативно проявляемое 
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качество человека находиться в состоянии повышенного беспокойства… в специфических 

социальных ситуациях» [Немов, 2003, с.265].  

В.С. Мерлин рассматривает тревожность, «как одно из свойств личности, связанную 

напрямую с темпераментом». [Мэрлин, 1982, с. 18]. 

В.Р. Кисловская относит тревожность «к уровню свойств личности, где есть ожидание 

неблагополучного исхода в относительно нейтральных, не содержащих реальной угрозы 

ситуациях [Кисловская, 1971, с. 18]. 

«Склонность индивида», «психологическая характеристика», «качество человека», 

«свойство личности» – все эти словосочетания определяют разными словами термин 

тревожности и дают понимание на что следует обращать внимание в процессе диагностики и 

коррекции данного свойства.  

Но различие «тревоги» и «тревожности» возможно в русском языке, где это разные слова и 

разные определения. В английском же «тревога» и «тревожность» звучит одинаково - это одно 

слово «anxiety» и разницу можно определить только, если не выхватывать его из контекста. Ч. 

Спилбергер считает, что «основной причиной многозначности и семантической 

неопределенности в концепциях «anxiety» является то, что термин используется, в двух 

основных значениях, которые взаимосвязаны, но относятся все-таки к совершенно различным 

понятиям» [Спилберг, 1983, с. 13].  

Американские психологи Р.Б. Кеттел, Э. Шостром одними из первых акцентировали свое 

внимание на «anxiety» и ввели различие между тревогой как преходящим эмоциональным 

состоянием и как относительно устойчивой чертой личности.  

Исходя из данной концепции, определения некоторых зарубежных авторов следует отнести 

к «anxiety» - как эмоциональному состоянию. Например, З. Фрейда «особое состояние 

неудовольствия, которое сопровождается возникновением определённых телесных ощущений 

в органах дыхания, сердечной деятельности»; Э. Фромма «состояние, в котором человек теряет 

контроль над собой»; К. Гольдштейна «субъективное восприятие чрезвычайных 

обстоятельств». 

Важное место в работах Ч. Спилбергера занимает «anxiety», которую он разграничивает на 

два вида: как состояние (Ситуативная Тревога) и как черту личности (Личностная Тревожность). 

Состояние тревоги (СТ) возникает ситуативно в те моменты, когда индивид ощущает опасность 

и испытывает негативное эмоциональное переживание, оно изменяться во времени, но когда 

ситуация теряет значение полностью исчезает. Неустойчивость (СТ) проявляется во 

взаимосвязи: есть ситуация – есть состояние, нет ситуации – нет «anxiety».  

Как черта личности (ЛТ) личностная тревожность имеет относительную устойчивость, ее 

уровень держится в течение жизни и «его можно определить по тому, как часто и как 

интенсивно у индивида возникают состояния тревоги». Личностная тревожность как 

индивидуально-психологическая особенность, формируется, как правило в детском возрасте в 

стойкую предрасположенность человека ожидать дискомфорт, опасность, неприятность. В 

качестве источников формирования личностной тревожности Ю.Л. Ханин, Ч.Д. Спилбергер и 

другие выделяют наличие длительной внешней стрессовой ситуации и внутренние 

переживания. А.М. Прихожан обращая «внимание на роль личностных и социальных причин 

возникновения личностной тревожности выделяет прежде всего – особенности общения» 

[Прихожан, 2007, с. 9]. Факторы, которые в начале являются причиной формирования 

личностной тревожности, в последующем, во взрослой жизни человека могут продолжать 

оставаться факторами-влияния, давая возможность посредством их же самих регулировать 
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уровень личностной тревожности.  

Таким образом для последующей коррекционной работы необходимо выявить факторы, 

которые оказывают влияние на динамику и уровень повышения и/или снижения личностной 

тревожности.  

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р "Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года" указано, что «стратегическим приоритетом является формирование условий для 

развития гармоничной личности. Все должно быть направлено на физическое и психическое 

развитие молодежи». Такое внимание к молодежи не случайно. Ведь молодые люди, особенно 

в пору студенчества, максимально подвержены факторам, усиливающим тревожность: 

адаптация к новым условиям в вузе, к новым знаниям, друзьям, социальным ролям. В.В. 

Суворова пишет, что период обучения в вузе «совпадает с возрастным кризисом перехода к 

зрелости, и в этот период достигают пика развития эмоциональные, интеллектуальные, 

поведенческие процессы», для студентов это создает дополнительную нагрузку и оказывает 

влияние на рост тревожности [Суворова, 1983, c. 155].  

Для смягчения процесса адаптации, преодоления возрастного кризиса и становления в 

новых условиях студентам могли бы помочь программы коррекции тревожности, для 

разработки которых необходимо выявить весь комплекс факторов, оказывающих влияние на 

уровень личностной тревожности.  

Прежде всего обращают на себя внимание психологические исследования, посвященные 

коммуникации, из которых следует тот факт, что существует связь тревожности и 

межличностных отношений. Это подтверждает и Г. С. Салливан, который считал, что 

тревожность сопутствует человеку в любой ситуации, где предполагается коммуникация 

«тревожность, как уникальное эмоциональное переживание связана с другими людьми и 

порождает чувство ненадежности, когда испорчены отношения с другими» [Салливан, 1999, с. 

228]. 

К факторам, влияющим на уровень личностной тревожности стоит отнести одну из 

личностных характеристик индивида - уровень самооценки. Высокие показатели тревожности 

были выявлены в ситуациях, в которых присутствовала угроза самооценке, особенно в 

ситуациях межличностных отношений.  

В своих исследованиях Ю.В. Михайлюк также подтверждает влияние уровня самооценки 

на уровень тревожности, указывая, что «высокой самооценке релевантен относительно средний 

и низкий уровень тревожности» [Михайлюк, 2012, с. 119].  

Кроме того, в исследованиях других ученых были выявлены: связь между тревожностью и 

физическим состояния в работе В.М. Астапова.; влияние эмоционального интеллекта на 

уровень личностной тревожности в работе И. Н. Андреевой.  

А также, высокий уровень тревожности студентов является причиной неуспеваемости в 

учебной деятельности, по результатам исследования Л.И. Демидовой, О.И. Кашник, а в работе 

В.В. Красновой, А.Б. Холмогоровой выявлено, что студенческая дезадаптация и уровень стресса 

связаны с уровнем личностной тревожности.  

В ряде эмпирических исследованиях, например, у Рейковского Я. установлены связи между 

тревожностью и уровнем притязаний; у Л.Н. Захаровой между тревожностью и типами 

акцентуаций.  
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Заключение  

 Таким образом на личностную тревожность оказывают влияние самооценка, стресс, 

межличностные отношения, физическая нагрузка, эмоциональный интеллект. Разрабатывая 

программы коррекции для снижения и профилактики личностной тревожности необходимо 

учитывать, что она должна быть направлена не просто на снижение тревожности, а и на работу 

с данными факторами. 
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Abstract  

The article discusses the difference between the two concepts of "anxiety" and "anxiety" as a 

personality trait. The definition of personal anxiety is given. The factors that must be taken into 

account in corrective work are determined. To mitigate the process of adaptation, overcome the age 

crisis and become in new conditions, anxiety correction programs could help students, for the 

development of which it is necessary to identify the whole range of factors that affect the level of 

personal anxiety. In conclusion, it is shown that personal anxiety is influenced by self-esteem, stress, 

interpersonal relationships, physical activity, and emotional intelligence. When developing 

correction programs to reduce and prevent personal anxiety, it must be taken into account that it 

should be aimed not only at reducing anxiety, but also at working with these factors. 
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Аннотация 

Изучение динамики психических состояний позволяет рассматривать структуру 

актуального психического состояния человека, степень соответствия его с текущей 

жизненной ситуацией, а также основные факторы, которые влияют на его изменение. 

Данные критерии, объективнее всего, рассматривать в связке с ситуацией, с разным 

уровнем напряженности: от спокойной к стрессовой. Наиболее ярко выраженными 

подобные ситуации, можно найти на примере учебной деятельности, где ситуация лекции, 

предстает как спокойная; семинар – напряженная ситуация; экзамен – ситуация стресса. 

Анализ структуры психического состояния в связке с ситуацией жизнедеятельности и 

анализ основных факторов, влияющих на изменение состояния, дает целостное 

представление о динамике психического состояния человека. Это обуславливает 

актуальность данного исследования. В связи с этим, целью данной статьи является 

выявление основных факторов и параметров, оказывающее значимое влияние на динамику 

психических состояний студентов, на примере учебной деятельности. В статье, на основе 

анализа результатов комплекса диагностических методик, установлены ключевые 

факторы, оказывающие влияние на динамику психического состояния студентов, в 

ситуациях, с разным уровнем напряженности, на примере учебной деятельности (лекция, 

семинар, экзамен); установлены ключевые факторы, влияющие в большей степени на 

динамику психического состояния; представлено влияние ситуаций учебной деятельности 

на изменение психического состояния и его структуры.  
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Введение 

В настоящее время, все больше людей обращает внимание на свое психическое состояние, 

его оценку, регуляцию, на его динамические особенности. Исходя из этого, область 

исследования психических состояний человека, является одной из самых востребованных, не 

только в научных кругах, но и в практической сфере. 

Одним из аспектов, которому уделяют особое внимание, является рассмотрение динамики 

психического состояния человека в разных ситуациях жизнедеятельности, поскольку именно 

ситуация выступает одним из факторов, предопределяющим возникновение и изменение 

психического состояния. Анализ структуры психического состояния позволяет оценить степень 

соответствия актуального психического состояния и текущей ситуации жизнедеятельности. В 

случае несоответствия, при необходимости более продуктивной деятельности, возникает 

потребность коррекции психического состояния. При этом, осознание факторов, влияющих на 

динамику состояний в большей или меньшей степени значимости, позволяет корректировать 

состояние наиболее эффективно. Исходя из этого, представляет особый интерес рассмотреть 

динамику психического состояния, в зависимости от ситуаций, с разным уровнем 

напряженности.  

Наиболее ярко выраженными данные ситуации предстают нам в студенчестве, на примере 

учебной деятельности, поскольку именно в данной деятельности четко представлены ситуации 

с разным уровнем напряженности, переживаемые в них психические состояния, а также 

различные факторы, влияющие на эти психические состояния в большей или меньшей степени. 

Таким образом, мы получаем единую картину динамики психических состояний и 

ключевых факторов, оказывающее влияние в большей степени на его изменение, в спокойной, 

напряженной и стрессовой ситуации жизни. Это нам демонстрирует механизм анализа 

структуры психического состояния, в зависимости от текущей ситуации жизнедеятельности, и 

анализ факторов, воздействующие на динамику психических состояний человека. 

Исходя из этого, изучение как внутренних, личностных, так и внешних, средовых факторов, 

влияющие на изменение психических состояний человека в большей степени, в зависимости от 

ситуации, является актуальной темой для исследования. 

Основное содержание  

Проблема исследования психических состояний, их возникновение, детерминация, 

изменение и влияние, как на самого субъекта, так и на субъектно-общественные отношения, на 

деятельность, интересует множество отечественных (Л.Г. Дикая, А.Б. Леонова, А.О.Прохоров и 

др.) и зарубежных (М.А. Торнтон, Д. Тамир, М. Рмус, К.М. Лукасик, О.Варис, А.Совери, М. 

Лехтонен и др.) ученых. 

Л.Г. Дикая делает акцент на системном рассмотрении психического состояния. В концепции 

автора психофизиологическая саморегуляция, является специфической психической 

деятельностью, направленной на сохранение или преобразование актуального состояния в 

необходимое, «потребное». Ею выделены 4 уровня структуры саморегуляции психического 

состояния, по их отношению к характеристикам активности: произвольность/ 

непроизвольность, осознаваемость/ неосознаваемость, целенаправленность [1]. Помимо этого, 

для каждого выделенного уровня установлен ведущий компонент структуры, отнесенный к 

тому или иному компоненту психологической структуры деятельности.  
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А.Б. Леонова, также, опираясь на системные представления о психическом состоянии 

человека, выделяет структурно-интегративный подход, разработанный на основе применения 

принципов системной методологии анализа психической активности человека, в контексте 

действия многоуровневых факторов, определяющих специфику конкретной ситуации 

[Леонова., Кузнецова, 2019]. 

Систематическое изложение вопроса изучения психических состояний представил А.О. 

Прохоров. Им разработана структурно-функциональная модель ментальной регуляции 

психического состояния, в которой отмечается значимость внутренних и внешних факторов, 

влияющих на изменение психического состояния человека. В данной модели представлена 

структура взаимоотношений между психическими состояниями, характеристиками сознания 

(репрезентации, рефлексия, переживания, смысловые структуры, ментальный (субъективный) 

опыт) и внешними факторами (ситуации, пространство культуры, образ жизни, временные 

факторы и социальная среда) вкупе с регуляторными действиями и обратной связью. 

Касательно данной тематики, А.О. Прохоров отмечает, что внешняя предметная и социальная 

среда оказывает детерминирующее влияние на психические состояния субъекта. Но это влияние 

опосредуется сознанием. Сознание уравновешивает субъекта, обеспечивая смысловое принятие 

жизни. Отражением этого уравновешивания является состояние субъекта [Прохоров, 2004]. 

Анализ ситуации является традиционным для психологии состояний. Ситуация предстает 

как субъективный образ объективной действительности и рассматривается в качестве 

центрального основания для возникновения психического состояния. Субъективная ситуация 

всегда представлена в структуре психического состояния как системообразующий фактор и 

выступает в качестве метасистемного уровня в актуализации состояния [Юсупов, 2020].  

Зарубежные исследователи М.А. Торнтон, Д. Тамир, М. Рмус, изучая динамику 

психического состояния человека, делают акцент на рассмотрении опыта переживания этого 

состояния, его контекстуальных характеристик и прогноза возникновения психического 

состояния, определенной модальности.  

Другие зарубежные исследователи, такие как, К.М. Лукасик, О. Варис, А.Совери, М. 

Лехтонен, так же рассматривают картину динамики психического состояния (раскрывая 

эмоциональные состояния) в процессе учебной деятельности, но с позиции когнитивного 

подхода. Авторы делают акцент на рассмотрении таких состояний как страх и тревога, их 

влияние на основные когнитивные функции, а также степень их проявления, в зависимости от 

уровня депрессии студентов, в ситуации учебной деятельности (экзамен). 

Анализ литературы показывает, что отечественные исследователи делают акцент на 

рассмотрении психического состояния с позиции системно-деятельностного подхода, 

акцентируя внимание на структурные особенности психического состояния и их влияние на 

эффективность жизнедеятельности человека. Зарубежные же исследователи, уделяют большее 

внимание частным, практическим вопросам, делая акцент на психическом здоровье человека. 

В связи с этим, целью данной статьи является попытка рассмотреть основные факторы 

(внутренние и внешние), влияющие на динамику психических состояний студентов, в учебных 

ситуациях, с разным уровнем напряженности (лекция, семинар, экзамен). 

Данная цель достигалась за счет решения следующих задач: 

 выявить основные внутренние и внешние факторы, влияющие на динамику психических 

состояний студентов, в большей степени, в трех ситуациях учебной деятельности; 

 раскрыть основные параметры, входящие в состав внутренних и внешних факторов, 

влияющих в большей степени на динамику психического состояния студентов, в 
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спокойной, напряженной и стрессовой ситуации; 

 выявить взаимосвязь между подструктурами психических состояний студентов, 

параметрами внутренних и внешних факторов и уровня их рефлексии.  

Исследование проводилось с использованием следующих методик: методика «Рельеф 

психического состояния» А.О. Прохорова [Прохоров, 2004], методика диагностики уровня 

развития рефлексивности А.В. Карпова [Карпов, 2003], методика уровня выраженности и 

направленности рефлексивности М. Гранта [Карпов, Скитяева, 2005], авторский опросник 

«Факторы психического состояния» А.О.Прохорова, А.В.Макарчевой [Прохоров, Макарчева, 

2022], методика семантического дифференциала Ч. Осгуда.  

В исследовании приняли участие 77 респондентов. Все студенты психологической 

специальности 1-3 курса, средний возраст которых составил 21 год. Исследование проводилось 

в ситуации реальной учебной деятельности, в трех, разных по напряжённости, формах 

обучения: ситуация лекции рассматривалась как спокойная, ситуация семинара – напряженная, 

ситуация экзамена – стрессовая. В ходе исследования занятие прерывалось и респондентов 

просили ответить на вопросы методик. 

Результаты 

Анализ проведенного исследования показал, что респонденты, в ситуациях учебной 

деятельности, переживают следующие состояния (см. таблицу 1): 

Таблица 1 - Психические состояния студентов в трех ситуациях учебной 

деятельности 

Учебная 

ситуация 

Состояния пониженной 

психической активности 

Состояния средней 

(оптимальной) психической 

активности 

Состояния повышенной 

психической активности 

Лекция 49% 35% 16% 

Семинар 23% 53% 24% 

Экзамен 6% 6% 88% 
Примечание. В таблице продемонстрировано процентное соотношение выраженности переживаемых 

состояний респондентов, по уровню психической активности. 

 

 в ситуации лекции, респонденты испытывают такие состояния как спокойствие, 

утомление, монотонность, радость, апатия, лень, заинтересованность. Результаты 

проведенного данного этапа исследования, позволяют сделать вывод о том, что ситуация 

лекции является наиболее спокойной, монотонной по сравнению с другими формами 

учебной активности, что позволяет проявляться состояниям пониженной психической 

активности; 

 в ситуации семинара, респонденты испытывают следующие состояния: спокойствие, 

апатия, усталость, возбуждение, интерес, стресс, тревога, веселость. На данном этапе, 

результаты исследования показывают, что ситуация семинара, переживается как 

наиболее оптимальная для учебного процесса и воспринимается респондентами, как 

мобилизующая психическую активность.  

 в ситуации экзамена, фиксировались следующие психические состояния: 

сосредоточенность, разочарование, стресс, тревога, напряжение, паника. Анализ данных, 

позволяет сделать вывод о том, что ситуация экзамена, по сравнению с лекцией и 
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семинаром, является стрессовой, тревожной, наиболее волнительной. Это обусловлено 

специфичностью самой ситуации и требованиями, предъявляемые к респондентам, в 

процессе данной учебной деятельности.  

Для определения особенностей психического состояния, оценивалась его динамика 

подструктур и составляющих (см. таблицу 2), по средним значениям (Далее обозначается 

символом «Χ̅») каждого показателя. Так, выявились существенные изменения по параметрам 

«Переживание» (лекция: Χ̅= 5,5, семинар: Χ̅= 6,1, экзамен: Χ̅= 5,7) и «Поведение» (лекция: Χ̅= 

6,7, семинар: Χ̅= 7,1, экзамен: Χ̅=6,8).  

Таблица 2 - Значения уровня выраженности подструктур, составляющие 

психическое состояние 

Подструктуры психического состояния Лекция  

�̅� 

Семинар  

�̅� 

Экзамен  

�̅� 

Особенности представлений 6,8 9,1 7,4 

Четкость, осознанность восприятия 5,5 8,2 7,5 

Тяжесть (трудность)-легкость переживаний 5,1 7,7 4,7 

Неадекватность-адекватность поведения 9,4 9,1 8,2 

Неуверенность-уверенность поведения 8,1 7,8 5,5 

 

Результаты показывают, что ситуации учебной деятельности различны по уровню 

напряженности. Также, в зависимости от этого, изменяются психические состояния 

респондентов и их основные характеристики. Это обусловлено спецификой представленных 

ситуаций (опрос и оценка преподавателя). 

Анализ полученных данных влияния на изменение психического состояния по внешним 

факторам и внутренним факторам, представлен в таблице (см. таблицу 3, 4): 

Таблица 3 - Значения уровня выраженности средних показателей внутренних 

факторов 

Внутренние факторы Лекция �̅� Семинар �̅�  Экзамен �̅� 

Эмоции и чувства 3,3 3,3 2,8 

Телесные проявления 3,4 3,2 2,7 

Интеллектуальные 

характеристики 
3 3,2 3,2 

Значимые обстоятельства 3 3,4 2,6 
Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые показатели. 

 

Из таблицы видно, что показатель «Телесные проявления» влияет на изменение 

психического состояния, в большей степени, в ситуации лекции; в ситуации семинара – 

«Значимые обстоятельства»; в ситуации экзамена – «Интеллектуальные характеристики». 

Таблица 4 - Значения уровня выраженности средних показателей внешних 

факторов 

Внешние факторы Лекция �̅� Семинар �̅� Экзамен �̅� 

Социальное взаимодействие 3,4 3,5 2,9 

Ситуации жизнедеятельности 3,2 3,1 3,5 

Природный фактор 2,7 2,9 2,1 

Действие и поведение 3,1 3,3 2,7 

Деятельность 3 3,1 2,9 
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Внешние факторы Лекция �̅� Семинар �̅� Экзамен �̅� 

Внешнее воздействие 3,2 3,2 2,9 
Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые показатели. 

 

Данные, приведенные в таблице, демонстрируют, что в двух формах обучения (лекция и 

семинар), показатель «Социальное взаимодействие», в большей степени, оказывает влияние на 

изменение состояния респондентов; в ситуации экзамена – «Ситуации жизнедеятельности». 

Анализируя данные, входящих во внутренние и внешние факторы, групп, можно отметить, 

наиболее выраженные, следующие параметры: 

 в ситуации лекции: в группе «Телесные проявления», наиболее выраженным является 

параметр «Боль, болезненные ощущения» (Χ̅=3,9); в группе «Социальное 

взаимодействие» – параметр «Конфликты с близкими людьми» (Χ̅=3,8); в группе 

«Деятельность» – параметр «Осуществление задуманных планов» (Χ̅=3,9); 

 в ситуации семинара: в группе «Интеллектуальные характеристики», наиболее 

выраженным является параметр «Позитивные мысли» (Χ̅=3,9); в группе «Социальное 

взаимодействие» – параметр «Предательство» (Χ̅=4,1); в группе «Действие и поведение» 

– параметр «Общение с близкими людьми» (Χ̅= 4); 

 в ситуации экзамена: в группе «Эмоции и чувства», наиболее выраженным является 

параметр «Тревога» (Χ̅=3,9); в группе «Интеллектуальные характеристики» – параметр 

«Неопределенность» (Χ̅=3,7); в группе «Ситуация жизнедеятельности» – параметр 

«Ситуация ожидания» (Χ̅=3,8). 

Данные исследования, по методики семантического дифференциала Ч.Осгуда, 

демонстрируют следующие результаты (см. рисунок 1, 2): 

 

Рисунок 1 – Показатели оценки респондентов текущей ситуации учебной деятельности 

На рисунке видно, что по шкале «Оценка», значение снижается в ситуации семинара, и 

незначительно повышается в ситуации экзамена. Высокие показатели по данной шкале 

позволяют рассматривать ситуацию лекции, как положительную. На рисунке видно, что 

ситуацию семинара, респонденты оценивают менее положительно, чем ситуацию лекции и 

экзамена. По шкале «Сила», можно отметить, что ситуацию семинара, респонденты 

рассматривают как наиболее значимую, по сравнению с ситуацией лекции и экзамена. По шкале 

«Активность» значимых изменений не наблюдается. 
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На лекции, респонденты чаще всего описывают саму ситуацию учебной деятельности, как: 

«Умная, упорядоченная, приятная, хорошая»; на семинаре – «Дорогая, свежая, расслабленная»; 

на экзамене – «Тяжелая, чужая, противная».  

 

Рисунок 2 – Показатели оценки респондентов своего актуального психического 

состояния, в трех учебных ситуациях 

На рисунке показано, что по шкале «Оценка», респонденты наиболее положительно 

оценивают свое психическое состояние в ситуации лекции. В ситуации семинара, оценка 

значимо снижается. Оценка психического состояния в ситуации семинара и ситуации экзамена, 

почти, идентична. По шкале «Сила», можно наблюдать, снижение значений. Можно 

предположить, что ситуацию лекции, респонденты, рассматривают как наиболее значимую, 

положительную, чем ситуацию семинара и экзамена. По шкале «Активность» значимых 

изменений не наблюдается. 

На лекции, респонденты чаще всего описывают переживаемое психическое состояние, как: 

«Упорядоченное, умное, доброе»; на семинаре – «Горячее, жизнерадостное»; на экзамене – 

«Твердое, ненавистное, тяжелое». 

Данные исследования рефлексии, показывают, что по направленности уровня 

выраженности рефлексивных процессов, были получены следующие результаты: показатель 

«Ауторефлексия» (Χ̅=44,3), отображающий высокий уровень направленности рефлексии на себя 

у респондентов; показатель «Социорефлексия» (Χ̅=37,6), отображающий средний уровень 

направленности рефлексивных процессов на анализ окружающей среды у респондентов.  

Общий уровень рефлексивных процессов (Χ̅=8,8), отображающий высокий уровень 

развития рефлексивности у респондентов. Данные могут свидетельствовать о том, что 

респонденты, способны достоверно оценивать свое психическое состояние, входящие в него 

подструктуры и соотносить их со средовыми факторами, влияющие на его изменение в той или 

иной степени. 

Для анализа взаимосвязей между показателями, в ходе исследования были использованы 

методы математико-статистического анализа. Также, для нахождения ведущих элементов, 

использовался метод статистических весов: связям, на уровне статистической значимости p 

<0.05, приписывался 1 балл, на уровне p <0.01, приписывался 2 балла и p <0.001 – 3 балла. 
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Параметры структур с наибольшей суммой баллов, по всем статистическим значимым связям, 

рассматривались в качестве ведущих, системообразующих (см. таблицу 5). 

Таблица 5 - Количество взаимосвязей по показателям в трех учебных 

ситуациях 

Показатели 
Наименование 

параметров 

Лекция Семинар Экзамен 

p<0.05 p<0.01 p<0.05 p<0.01 p<0.05 p<0.01 

В
н

у
тр

. 

ф
ак

то
р

ы
 

Эмоции и чувства 37 26 36 38 51 36 

Телесные проявления 28 - 46 22 26 22 

Интеллектуальные 

характеристики 
60 20 30 44 70 68 

Значимые 

обстоятельства 

21 - 30 18 34 58 

В
н

еш
. 

ф
ак

то
р
ы

 

Социальное 

взаимодействие 

21 8 26 30 21 18 

Ситуации 

жизнедеятельности 

11 - 8 4 17 20 

Природный фактор 22 10 22 16 40 46 

Действие и поведение 53 38 32 26 68 56 

Деятельность 47 18 63 62 45 40 

Внешнее воздействие 12 - 13 - 39 38 

П
о
д

ст
р
у
к
т

у
р
а 

п
си

х
. 

со
ст

о
ян

и
й

 Психические процессы 92 30 121 88 166 186 

Физиологические 

реакции 

74 32 43 42 195 188 

Шкала переживаний 52 20 92 78 272 440 

Поведение 54 26 56 46 153 162 

Общий уровень рефлексивности 29 - 30 4 4 6 

Ауторефлексия 2 - 4 4 5 14 

Социорефлексия 7 8 13 24 5 4 

 

Данные таблицы демонстрируют: 

 в ситуации лекции, ведущим параметром, во внутренних факторах, является 

«Интеллектуальные характеристики»; во внешних – «Действие и поведение», и 

подструктура психического состояния «Психические процессы»; 

 в ситуации семинара, ведущим параметром, во внутренних факторах, является «Телесные 

проявления»; параметр «Деятельность» во внешних факторах, и подструктура 

психического состояния «Психические процессы». Также, важно подчеркнуть, что в 

ситуации семинара, значительно увеличивается количество корреляций с показателем 

общей рефлективности; 

 в ситуации экзамена, ведущим параметром, во внутренних факторах, является 

«Интеллектуальные характеристики; параметр «Действие и поведение» во внешних 

факторах, и подструктура психического состояния «Переживание». Также 

увеличивается количество корреляций с показателем ауторефлексия. 

Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимых данных: 

 в ситуации лекции, показатель «Интеллектуальные характеристики» коррелирует с 

показателем «Психические процессы» (r=0,354, при p0,01), с показателем «Действие и 

поведение» (r=0,638, при p0,01); показатель «Психические процессы» коррелирует с 

«Телесными проявлениями» (r= -0,305, при p0,05); 
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 в ситуации семинара, показатель «Телесные проявления» коррелирует с показателем 

«Деятельность» (r=0,499, при p0,01), с показателем «Эмоции и чувства» (r=0,606, при 

p0,01); показатель «Деятельность» коррелирует с показателем «Психические 

процессы» (r=0,281, при p0,05), и с «Ауторефлексией» (r=0,268, при p0,05); показатель 

«Психические процессы» коррелирует с показателем «Социорефлексия» (r=0,464, при 

p0,01); 

 в ситуации экзамена, показатель «Интеллектуальные характеристики» коррелирует с 

показателем «Психические процессы» (r=0,366, при p0,01), с показателем «Действие и 

поведение» (r=0,366, при p0,01); показатель «Переживание» коррелирует с показателем 

«Значимые обстоятельства» (r=0,266, при p0,05), и с показателем «Внешнее 

воздействие» (r=0,327, при p0,05); «Действие и поведение» коррелирует с показателем 

«Эмоции и чувства» (r=-0,596, при p0,01), и с показателем «Значимые обстоятельства» 

(r=-0,744, при p0,01). 

Таким образом, можно наблюдать, что все основные ведущие структуры, имеют прямые и 

обратные корреляции с разными параметрами. Причем, количество взаимосвязей значительно 

увеличивается от ситуации лекции к ситуации экзамена. Вероятно, это связано со 

специфичностью, как самой ситуации экзамена (ситуация стресса), так и с тем, что, во время 

экзамена, большее количество респондентов испытывают состояние повышенной психической 

активности, что актуализирует все структуры психической сферы человека. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 учебные ситуации (лекция, семинар, экзамен) действительно различаются по уровню 

напряженности, а также, по восприятию респондентами силы и активности, как самой 

ситуации, так и своего психического состояния. Можно предположить, что, для данной 

выборки студентов-психологов, наиболее оптимальной формой обучения является 

семинар. Вероятно, это связано с тем, что во время семинара выстраивается 

благоприятный коммуникативный контакт с преподавателем и одногруппниками, могут 

обсуждаться значимые для респондентов темы, а также, в зависимости от заданий 

преподавателя (опрос, доклад), может происходить воздействие оптимального уровня 

стресса, что активирует работу когнитивных способностей; 

 факторы, влияющие в большей степени, на динамику психических состояний, следующие: 

в ситуации лекции – «Телесные проявления», «Социальное взаимодействие»; в ситуации 

семинара – «Значимые обстоятельства», «Социальное взаимодействие»; в ситуации 

экзамена – «Интеллектуальные характеристики». Можно отметить, что данные 

обусловлены специфичностью учебной ситуации, где, к примеру, во время лекции, 

студенты больше обращают внимание на физическое состояние тела, его потребности 

(голод, жажда и т.д.); в ситуации семинара, например, возникает потребность обратить 

внимание на свои ценностные ориентиры, задуматься о взаимоотношениях с близкими и 

пр. Предположительно, это связано с тем, что специфика психологического направления 

обучения, предполагает тесное переплетение с жизненным опытом каждого учащегося, 

затрагивает тему взаимоотношений, положение человека в обществе и т.д. Так же, и в 

ситуации лекции, и в ситуации семинара, выражено социальное взаимодействие, как 

фактор основного коммуникативного контакта студента с преподавателем и 

одногруппниками. В ситуации экзамена, ярко проявляются интеллектуальные 

характеристики, что отображает повышенную работу когнитивной сферы; 
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 раскрывая основные параметры, входящие в состав внутренних и внешних факторов, 

влияющих в большей степени на динамику психического состояния студентов, можно 

отметить, что в спокойной ситуации, в большей степени влияют параметры: «Боль, 

болезненные ощущения»; в напряженной ситуации – «Осуществление задуманных 

планов», «Общение с близкими людьми»; в стрессовой ситуации – «Тревога», 

«Неопределенность», «Ситуация ожидания»; 

 в ситуации лекции, по количеству достоверных корреляционных данных, ведущими 

структурами, являются «Интеллектуальные характеристики», «Действие и поведение», 

и подструктура психического состояния «Психические процессы»; в ситуации семинара 

– «Телесные проявления», «Деятельность», и подструктура психического состояния 

«Психические процессы»; в ситуации экзамена – «Интеллектуальные характеристики», 

«Действие и поведение» и подструктура психического состояния «Переживание». 

Заключение  

Таким образом, выявлены основные внутреннее и внешние факторы, а также входящие в 

них параметры, которые влияют на динамику психического состояния (его подструктур) 

студентов в ситуации лекции, семинара и экзамена. 

Данные исследования могут быть полезны при разработке комплекса регуляционных и 

саморегуляционных методов, с учетом особенностей изменения подструктур психического 

состояния, от спокойной ситуации к стрессовой, в зависимости от выявленных факторов, 

влияющих на его изменение, в каждой из этих ситуаций. Дальнейшее продолжение изучения 

данной проблемы предполагает расширение количества респондентов в выборке, ее 

вариатизацию, а также рассмотрение влияния характерологических и личностных 

особенностей, в совокупности с внешними и внутренними факторами, на динамику 

психических состояний студентов. 
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Abstract 

The study of the dynamics of mental states allows us to consider the structure of the actual 

mental state of a person, the degree of its correspondence with the current life situation, as well as 

the main factors that affect its change. These criteria are most objectively considered in conjunction 

with the situation, with different levels of tension: from calm to stressful. The most pronounced such 

situations can be found on the example of educational activities, where the situation of a lecture 

appears as calm; a seminar is a tense situation; an exam is a stress situation. The analysis of the 

structure of the mental state in conjunction with the life situation and the analysis of the main factors 

influencing the change in the state gives a holistic view of the dynamics of the mental state of a 

person. This determines the relevance of this study. In this regard, the purpose of this article is to 

identify the main factors and parameters that have a significant impact on the dynamics of mental 

states of students, using the example of educational activities. The article, based on the analysis of 

the results of a set of diagnostic techniques, identifies the key factors that influence the dynamics of 

the mental state of students in situations with different levels of tension, using the example of 

educational activities (lecture, seminar, exam); identifies the key factors that affect the dynamics of 

the mental state to a greater extent; presents the impact of educational situations activities aimed at 

changing the mental state and its structure. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению эффективности использования нового психологического 

метода «Нейрографика» в регуляции психоэмоционального состояния человека. На 

примере категорий людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях – беженцев, 

подростков и семей с детьми, имеющими нарушения в развитии, обстоятельства жизни 
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которых можно оценить как кризисные, конфликтные и напряженные, было проведено 

исследование роли нейрографики на их психологическое и эмоциональное состояние, 

адаптационные возможности и регуляцию социальных отношений. Все понимают, что 

экстремальные, кризисные, чрезвычайные ситуации вызывают изменения в когнитивной, 

эмоциональной, поведенческой сферах психики человека. И для того, чтобы управлять 

этими явлениями, необходимо наличие специалистов, владеющих определенными 

знаниями и методами. Нейрографика в этом отношении является перспективным, быстро 

развивающимся и эффективным методом работы с разными категориями лиц в процессе 

их психолого-педагогического и коррекционного сопровождения. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Анохина В.С., Корнильцева О.С., Гармаш С.В., Потураева Л.Н. Эффективность 

использования метода нейрографики в регуляции психоэмоционального состояния людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации // Психология. Историко-критические обзоры 

и современные исследования. 2023. Т. 12. № 3A-4А. С. 34-42. DOI: 

10.34670/AR.2023.12.68.004 

Ключевые слова 

Психоэмоциональное состояние, трудные жизненные ситуации, подростки, беженцы, 

семьи с детьми с нарушениями в развитии, нейрографика, психологические тренинги, 

психологическое сопровождение, арт-терапия. 

Введение 

Трудные жизненные ситуации случаются в жизни каждого человека независимо от его 

желания, причем им свойственно возникать даже в самые спокойные времена. А что уж 

говорить о настоящем времени, которое многие называют временем перемен. И это 

действительно так. Меняется климат, рождаются другие дети, перестраивается система 

социальных отношений, меняется геополитическая ситуация. 

В трудную жизненную ситуацию человек попадает, когда внешние обстоятельства таким 

образом изменяют окружающую его среду, что возникает ситуация угрозы для его 

жизнедеятельности, взаимоотношений, создаются предпосылки для нежелательного изменения 

привычного образа жизни в целом, либо в одном из значимых жизненных пространств. 

Возникает разбалансировка адаптационных возможностей человека, вызванная противоречием 

между внешним и внутренним миром. Подобное положение вещей делает невозможным 

удовлетворение человеком основных потребностей, и это проявляется в нарушении 

психоэмоционального состояния человека, повышенной тревожности, агрессивности, апатии, в 

крайнем своем проявлении может угрожать жизни человека в целом.  

Основное содержание  

Признаками, свидетельствующими о наступлении трудной жизненной ситуации, называют 

следующие: «неадекватность алгоритмов привычного социального поведения; нарушение 

текущей социальной деятельности; неопределенность перспектив развития событий; 

возникновение новой системы требований к субъекту, возникновение стрессовых состояний 
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человека» [Анохина, www…, с. 49]. 

Мы выделили несколько категорий людей, в силу определенных причин оказавшихся в 

трудных жизненных обстоятельствах: 

 вынужденные переселенцы (беженцы); 

 семьи с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

 подростки. 

Геополитические события последних месяцев обострили проблему массового беженства с 

территории Украины на российскую территорию. Россия в настоящее время вынуждена 

принимать участие в активации системы социальной и психологической помощи семьям 

беженцев, принявших решение находиться на территории РФ. Таганрог – один из первых 

городов Ростовской области, принимающий вынужденных переселенцев из Луганской и 

Донецкой областей. Администрация города, общественных организации и просто 

неравнодушные люди активно оказывают помощь и поддержку людям, оказавшимся в сложной 

кризисной ситуации. Но все понимают, что экстремальные, кризисные, чрезвычайные ситуации 

вызывают изменения в когнитивной, эмоциональной, поведенческой сферах психики человека. 

И для того, чтобы управлять этими явлениями, необходимо наличие специалистов, владеющих 

определенными знаниями и методами. 

На территории Таганрога осенью 2022 года был реализован проект Адаптивный арт-

интенсив для вынужденных переселенцев (беженцев) «Пространство открытых сердец», 

получивший поддержку администрации города и Благотворительного фонда «Синара», целью 

которого было оказание психологической поддержки и сопровождения лиц, покинувших 

территории ДНР и ЛНР в силу чрезвычайных обстоятельств, помощь людям в адаптации к 

новым социальным условиям, интеграция в социум. 

Команда проекта имеет специальное психологическое образование и опыт практической 

деятельности в области психотерапии и практической психологии, а также многолетний 

педагогический профессиональный опыт, что позволило оказать квалифицированное 

сопровождение людей, оказавшихся в кризисных ситуациях. 

На основе разработанной авторами программы психологических тренингов и мастер-

классов с использованием передовых методов гештальт-терапии и нейрографики было создано 

пространство, способствующее снижению уровня тревожности и эмоционального напряжения 

у людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах и переживших тяжелые 

стрессовые ситуации. 

Следующая категория людей, жизненную ситуацию которых можно оценить, как сложную, 

это категория семей, имеющих детей с нарушениями в развитии. Для оказания психологической 

и коррекционной помощи этим родителям и детям на кафедре русского языка, культуры и 

коррекции речи Таганрогского института имени А.П. Чехова уже несколько лет реализуется 

проект, который вырос в Таганрогскую городскую общественную организацию развития и 

коррекции речи и межличностных отношений «Логопедическая школа выходного дня 

“Речеград”». Проектная деятельность организации неоднократно получала поддержку в виде 

субсидий на муниципальном и областном уровнях, грантовой поддержки Фонда президентских 

грантов, Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области, Благотворительного 

фонда «Синара» и др. 

В течение учебного года студенты, обучающиеся по профилю «Логопедия», проводят 

индивидуальные и групповые занятия для дошкольников и младших школьников, имеющих 
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нарушения в развитии. А пока дети занимаются со студентами, с родителями проводятся 

мастер-классы и тренинги, на которых мы активно используем нейрографику. Как показывает 

практика, данные программы достаточно актуальны и даже необходимы.  

Еще одна категория людей, для которой разработана специальная программа 

сопровождения на основе использования метода нейрографики, – это подростки. Этот 

возрастной период психологами в онтогенезе определяется как кризисный. А общее напряжение 

в обществе не могло не сказаться на детях подросткового возраста, что проявилось в реальных 

массовых беспорядках, которые были в феврале-марте этого года. 

Причин для этого, конечно, много. Сейчас все говорят о кризисе системы образования, о 

чем свидетельствуют следующие факторы: 

 «резкое снижение нравственно-этического потенциала образования; 

 низкий международный рейтинг университетов России; 

 неудачи и незавершенность многочисленных реформ общего образования; 

 слабое влияние образования на общий культурный уровень населения; 

 падающий в обществе интерес к образованности человека;  

 исчезающие из повседневности понятия высокой нравственности, ответственности, чести 

и совести, этической оценки своих действий по отношению к природе и обществу, 

личной жизнедеятельности; 

 предающиеся забвению традиции российской школы и многие другие явления» 

[Сикорская, 2012, с. 264] 

«Подростковый возраст – самый сложный, противоречивый и самый интересный период в 

жизни ребенка. Именно в этом возрасте происходят качественные изменения, затрагивающие 

все стороны личности и характера человека. Это период кризиса, а любой рост и развитие идет, 

прежде всего, через кризис. Кризис, например, проявляется в том, что, с одной стороны, 

общество предъявляет требования к подросткам, как ко взрослым – они должны быть 

ответственны, серьезны, духовно развиты, с другой стороны, данная категория детей еще не 

имеет тех прав и возможностей, которыми обладают взрослые. В подростках и молодежи 

накоплен огромный потенциал энергии, жизненных сил и мотивов, которые они не всегда могут 

реализовать в силу социальных обстоятельств, особенностей образовательной системы. 

Учителя много уделяют внимания детям данного возраста, много с ними занимаются, но это 

касается обучения, подготовки к экзаменам и т.д. А о том, что ребенок чувствует, в чем 

сомневается и чего хочет не всегда могут поговорить даже родители. 

На тренингах для подростков с помощью метода нейрографики участники могут 

прислушаться к себе, к своим чувствам, подумать о своих желаниях и мечтах, а перенос этих 

образов в виде графических символов на бумагу дает более конкретное представление, 

затрагивая визуальное восприятие» [Анохина, www…]. 

Система психологических тренингов и мастер-классов, заложенная в программе для 

подростков, способствует раскрытию и формированию положительных личностных качества, 

обучению навыкам сотрудничества, работе в команде, осознанию того, что все мы представляем 

собой одно целое, и от каждого из нас зависит то, что происходит вокруг. 

Для определения эффективности использования нейрографики было проведено 

анкетирование «Арт-терапевтические эффекты использования метода “Нейрографика”», в 

котором приняли участие более 100 респондентов. Участниками анкетирования выступили в 

большинстве студенты в возрастной категории 18-23 года, а также взрослые люди в возрасте 
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после 40 лет. 

При этом опыт владения методом нейрографики у большинства (66 %) заключался в 

участии в рисовании на мастер-классах, хотя были и «пользователи» и «профессионалы-

инструкторы». 

 

Рисунок 1 - Уровень владения методом нейрографики 

Один из вопросов анкеты был составлен следующим образом: Какие чувства и ощущения 

Вы испытывали во время рисования алгоритмов нейрографики? 

 

Рисунок 2 - Эффекты нейрографики 

На диаграмме можно увидеть, что большую часть составляют положительные эмоции: 

спокойствие, удовлетворение, радость, подъем энергии, драйв. Негативные эмоции так же 

встречаются, но в меньшем количестве, и это связано прежде всего с прохождением 

определенного этапа базового алгоритма нейрографики. 
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Далее мы просили оценить по шкале от 1 до 10, насколько метод нейрографики помогает в 

регуляции собственного психоэмоционального состояния. На диаграмме, показатели в данном 

случае тоже достаточно высокие – 7-8-10 из 10. 

 

Рисунок 3 - Эффективность использования метода нейрографики  

в регуляции собственного психоэмоционального состояния 

60% респондентов подтвердили, что используют метод нейрографики для решения личных 

проблемных вопросов, ситуаций. Это немного, но методы новый, в числе респондентов 

анкетирования были те, кто с ним не знаком вообще. 

 

Рисунок 4 - Частотность использования метода нейрографики  

для решения личных проблемных вопросов и ситуаций 

Заключительный вопрос анкеты касался участия в новом Нейрографическом арт-проекте 

«Мы рисуем мир!», состоящем из нескольких мастер-классов и нейротренингов по снижению 

уровня тревожности и эмоционального напряжения у людей, оказавшихся в трудных 

жизненных обстоятельствах и переживающих тяжелые стрессовые ситуации.  

Мы спросили, нужен ли такой проект, примут ли люди участие в нем? 

Почти 90% людей ответили положительно и подтвердили готовность в нем участвовать. На 

наш взгляд, эта цифра довольно внушительна. 

Конечно, успешность реализуемых и разрабатываемых проектов – это заслуга целой 

команды специалистов, в которую входят психологи, педагоги, инструкторы нейрографики и 

другие специалисты.  
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Рисунок 5 - Востребованность нейрографического арт-проекта 

Перспективы использования метода нейрографики в проектном и научном направлениях 

деятельности кафедры русского языка, культуры и коррекции речи: 

‒ продолжение работы с категорией лиц – вынужденных переселенцев (беженцев) – 

нейрографический арт-проект «Мы рисуем мир!»; 

‒ реализация социального проекта «Подросткам-героям – быть! Лучшее время – сейчас!»; 

‒ продолжение работы с детьми и родителями в рамках реализации проекта 

«Логопедическая школа выходного дня “Речеград”»; 

‒ создание нейрографических прописей для дошкольников; 

‒ разработка тренажера по развитию эмоционального интеллекта у дошкольников с 

использованием приемов нейрографики. 

Заключение  

Таким образом, нейрографика является перспективным, быстро развивающимся и 

эффективным методом работы с разными категориями лиц в процессе психолого-

педагогического и коррекционного сопровождения. 
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Abstract  

The article is devoted to the study of the effectiveness of the use of the new psychological 

method "Neurographics" in the regulation of the psycho-emotional state of a person. On the example 

of categories of people who find themselves in difficult life situations - refugees, adolescents and 

families with children with developmental disabilities, whose life circumstances can be assessed as 

crisis, conflict and stressful, a study was made of the role of neurographics on their psychological 

and emotional state, adaptive capabilities and regulation of social relations. Everyone understands 



42 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Anokhina V.S., Kornil'tseva O.S., Garmash S.V., Poturaeva L.N. 
 

that extreme, crisis, emergency situations cause changes in the cognitive, emotional, behavioral 

spheres of the human psyche. And in order to manage these phenomena, it is necessary to have 

specialists with certain knowledge and methods. In this regard, neurographics is a promising, rapidly 

developing and effective method of working with different categories of people in the process of 

their psychological, pedagogical and correctional support. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования удовлетворенности 

телом в восприятии женщин. Исследования осуществлено с применением методики «Тест 

цветоуказания неудовлетворенности собственным телом» (The Color-A-Person body 

dissatisfaction Test, CAPT. Представлен качественный и количественный анализ с 

применение математической статистики. Между двумя группами психологов: теми, кто не 

занимается телесно-ориентированными практиками и теми, кто пришел на специальную 

программу (из них только незначительная часть начали практиковать в этой области) , по 

удовлетворенности телом статистически значимых различий не выявлено, обе выборки 

представляют одну генеральную совокупность психологов Владивостока. Что не 

удивительно, т.к. участники программы находились в начале профессиональной 

подготовки. Разнонаправленные различия обнаружены у участников обучающей программ 

спустя полгода по трем параметрам – лицо, живот, область гениталий. Результаты 

исследования могут быть полезны в изучении неудовлетворенности своим телом у 

психологов в телесном подходе.  
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Введение 

Принятие своего тела человеком и удовлетворенность им, чрезвычайно актуальная тема для 

психологической науки и практики, поскольку непосредственно связано с формированием 

зрелой адаптивной личности.  

Телесно-ориентированная психотерапия, как направление психотерапии, возникло в 

европейской культуре на стыке психоанализа и восточных телесных практик. Телесный 

психотерапевт работает с телесностью человека. Работа психолога направлена на интеграцию 

личности, ее движение к целостности [Леви, 2019]. И, здесь для самого терапевта важным 

является расширение своего телесного осознавания, познание реального Образа я, познания 

удовлетворенности своим физическим телом. 

Основная часть 

Для психолога тело не просто обитель психики, материальность, а рабочий инструмент. Это 

средство передачи настроения, влияния, приема и передачи энергии. И хотя разные направления 

телесно-ориентированных практик давно и прочно реализуются в России, большинство 

современных исследований в области телесности выполнены на англоговорящих выборках. 

Только в последние годы в России появляются работы, описывающие, например, образ тела, но, 

как правило, этот конструкт рассматривается применительно к молодежи [Авдюнина, 2022]. 

 В данной работе предпринята попытка обобщения как теоретического материала, так и 

полученного в результате эмпирических исследований, что может быть полезным для всех, кто 

интересуется данной темой, что составляет её практическую значимость. Исследование, 

результаты и инструментарий изменения восприятия образа тела после прохождения курса 

«Возрастная психология телесного развития» у психологов могут быть использованы в 

психологическом консультировании и Телесно-ориентированной психотерапии для коррекции 

самовосприятия образа тела. 

Цель работы – выявление динамики удовлетворенности телом у участников телесно-

ориентированной программы. 

Выборка. В экспериментально-психологическом исследовании приняли участие 44 

респондента, которые представлены двумя группами – экспериментальной и контрольной. 

Основой экспериментальной группы стала тренинговая группа во Владивостоке курса 

повышения квалификации «Возрастная психология телесного развития», проводимая 

специалистами института «Интеграция» из г. Томск. Экспериментальную группу составили 22 

женщины в возрасте 28-45 лет, имеющие высшее образование. Это психологи, обучающиеся 

работать в телесно-ориентированном подходе. В контрольную группу вошли психологи, не 

занимающихся телесно-ориентированными практиками: 22 женщины в возрасте 28-45 лет. 

Участие в исследовании было добровольным, большинство респондентов из данной группы 

согласились на исследование с желанием и любопытством.  

Исследование проводилось с сентября 2022 по февраль 2023 годы и включало два этапа. 

Первый диагностический срез в экспериментальной группе был произведен в сентябре 2022 

года. Второй в феврале 2023 года. Диагностика контрольной группы была произведена на 

первом этапе работы в сентябре 2022 года, единожды. На курсе данная группа не обучалась. 

Психодиагностическая методика. В соответствии с целью исследования, для диагностики 

был выбран «Тест цветоуказания неудовлетворенности собственным телом» (The Color-A-

Person body dissatisfaction Test, CAPT) [Сахарова, 2011].  
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Стимульный материал – два изображения (фронтальное и латеральное) человеческого тела 

(мужского и женского), на листе бумаги размером 27,9 х 43,2 см. Респонденту предлагают пять 

карандашей (голубой, зеленый, черный, желтый и красный) и просят раскрасить изображенную 

фигуру соответствующего пола. При этом, красный цвет используется в том случае, когда 

какая-либо часть (части) тела крайне не удовлетворяет (оценка 5 баллов). Желтый цвет – часть 

тела не удовлетворяет (4 балла), черный цвет– нейтральное отношение (3 балла), зеленый цвет 

– удовлетворяет (2 балла), голубой цвет – весьма удовлетворяет (1 балл). Т. о., чем выше степень 

непринятия своего тела, неудовлетворенности им, тем выше общая оценка.  

Общая оценка неудовлетворенности телом заключается в сумме оценок 15 частей тела, 

включающих: живот, верхнюю часть бедер, нижнюю часть бедер, ягодицы, гениталии, голову, 

лицо, ступни, голень, кисти, предплечье, плечевой пояс, грудь, верхнюю часть живота и спину. 

По результатам определяются три показателя неудовлетворенности телом: комбинированные 

показатели Score 1, Score 2 и общий. Первый из них Score 1- среднее арифметическое оценок 

следующих частей тела: область живота, верхняя треть бедра, ягодицы, нижняя часть бедра. 

Второй Score 2 включает остальные части тела, за исключением генитальной области, т.е. 

волосы, лицо, ступни, голени, кисти рук, предплечье, плечо, плечевой пояс, грудь (грудная 

клетка) и верхняя часть живота. Общий показатель: среднее значение для всех 15 частей тела 

включая генитальную область. 

На первом этапе мы проверяли гипотезу о существовании/отсутствии различий в отношении 

к телу у психологов, занимающихся телесно-ориентированными практиками и не 

занимающихся таковыми.  

В экспериментальной группе, при первом срезе в рисунках преобладает синий (закрашены 

39,7% зон тела) и зеленый (закрашены 30,6% зон тела) цвета, обозначающие принимаемые 

респондентами зоны тела. Крайне не удовлетворяют (закрасили красным) 5,2% зон тела и 

желтым цветом 13,9% всех частей тела. Серый цвет использован в 10,6% от общего числа зон 

тела Данные удовлетворенности своим телом в экспериментальной группе в 2022году 

представлены в таблице 1. 

В экспериментальной группе по зонам тела из Score 1 (область живота бедер, ягодицы) 5 

человек закрасили красным 8 зон тела, которыми крайне не удовлетворены (3 чел. отметили 

ягодицы, по 2 чел. - и область живота и бедра), 10 человек закрасили 20 зон тела желтым как не 

удовлетворяющие их (8 человек обозначили зону живота, 5 человек-бедра, 4человека- ягодицы); 

4 человека, отметили свое нейтральное отношение к 10 зонам тела.  

Из Score 2 (волосы, лицо, плечи, плечевой пояс, предплечье, грудь, верхняя часть живота, 

кисти рук, голени и ступни) 5 человек отметили 7 крайне неудовлетворяющих зон (2 чел. 

закрасили красным грудь, по 1 чел. волосы, руки и голени). Использовали желтый цвет 11 

человек: они не удовлетворены 20 зонами тела (по 4 чел. - плечевой пояс и область диафрагмы, 

по 2 чел. лицо, плечо, грудь, голени). 10 человек отметили свое индифферентное отношение к 

23 зонам тела. 

Общий показатель (ко всем перечисленным ранее зонам тела добавляется область 

гениталий). Область гениталий в экспериментальной группе закрашена красным- 2 человека, 

желтым цветом – 4человека.  

В контрольной группе в рисунках преобладает синий (закрашены 36,7% зон тела) и зеленый 

(35,8% зон тела), обозначающие принимаемые респондентами зоны тела. Крайне не 

удовлетворяют (закрасили красным) 5,2 % зон тела и не удовлетворяют 13,6% всех частей тела 

(желтый цвет). Нейтрально отношение обозначили 10,6% от общего числа зон тела. Данные 
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удовлетворенности своим телом в контрольной группе в 2022году представлены в таблице 1. 

В контрольной группе из Score 1 (область живота, бедер, ягодицы) крайне не удовлетворены 

животом 5 человек (закрашен красным); ягодицами – 4 человека. Не удовлетворены животом и 

закрасили его желтым цветом 8 человек. Не удовлетворены бедрами 6 человека (желтый цвет 

на рисунке), ягодицами 2человека. 

Показатель Score 2 (волосы, лицо, плечи, плечевой пояс, предплечье, грудь, верхняя часть 

живота, кисти рук, голени и ступни). 5 респондентов отметили зоны как крайне не 

удовлетворен: плечевым поясом 2 человека, по 1 человеку волосами, лицом, плечами, грудью, 

голенью, стопами. Отметили, как не удовлетворен зонами тела- 13 человек (по 4 человека 

плечами, плечевым поясом, грудью, диафрагмой, 3 человека – лицом, по 2 человека волосами, 

голенью, стопами).  

В контрольной группе 4 человек отметили, что не удовлетворены (желтый цвет) областью 

гениталий.  

Таблица 1 - Удовлетворенность телом в контрольной и экспериментальной 

группах в 2022 году 

Группы, 2022год 

Весьма 

удовлетво-

рены 

Удовлетво-

рены 
Нейтрально 

Не 

удовлетво-

рены 

Крайне не 

удовлетво-

рены 

Контрольная 36,60% 35,80% 8,80% 13,60% 5,20% 

Экспериментальная 39,70% 30,60% 10,60% 13,90% 5,20% 
Источник: составлена автором на основании [Сахарова, 2011] 

 

В таблице 2 представлены значения показателей Score 1, Score 2 и общего показателя в 

контрольной и экспериментальной группах. 

Таблица 2 - Значения для показателей теста САРТ, балл 

Группы, 2022год 
Показатели баллы 

Score 1 Score 2 Общий показатель 

Контрольная 2,53 2,01 2,15 

Экспериментальная 2,45 1,97 2,13 
Источник: Составлено автором на основании [Сахарова, 2011] 

 

Значения по показателям теста заметных различий в отношении к собственному телу в 

контрольной и экспериментальной группах не показали.  

Для определения существования различий отношения к собственному телу между 

контрольной и экспериментальной групп мы применили расчет U - критерий Манна-Уитни для 

несвязанных выборок. Мы получили UЭмп = 104.5. Полученные критические значения 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

56 72 
Источник: Составлено автором на основании [Серкин, 2004] 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(104.5) находится в зоне незначимости. Принимаем 

гипотезу об отсутствии различий между группами. По математическим расчетам, значимых 
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различий отношения к собственному телу между контрольной и экспериментальной группами 

по показателям не выявлено.  

Была изучена динамика отношения к телу в экспериментальной группе. Вторичное 

исследование в группе профессиональных психологов, занимающихся по телесно-

ориентированной программе, было проведено спустя 6 месяцев в феврале 2023года.  

В экспериментальной группе в 2023году, в стимульном материале преобладает синий 

(закрашены 34,6% зон тела) и зеленый (закрашены 31,2% зон тела) цвета, обозначающие 

принимаемые респондентами зоны тела. Крайне не удовлетворяют (закрасили красным) 8,8% 

зон тела и желтым цветом 10,9% всех частей тела. Нейтральное отношение обозначено в 14,5% 

от общего числа зон тела. Данные представлены в таблице 4. 

Экспериментальная группа показала следующие результаты: (Score 1) крайне не 

удовлетворены 14 зонами тела 10 человек (закрасили красным живот 5 человек, бедра - 3 

человек, ягодицы - 5 человек). 9 человек отметили 12 зон тела, не удовлетворяющие их (7 

человек бедра, 3 человека живот, 1 человек ягодицы). Score 2: крайне не удовлетворяют 15 зон 

8 человек (по 3 человека- грудь и диафрагму; по 2 человека обозначили плечевой пояс и голень). 

13 человек не удовлетворены 24 зонами тела (диафрагма 6 человек, 5 человек лицо, 4 человека 

волосы, 3 человека грудь). В области гениталий обозначили по 9человек как удовлетворен и 

весьма удовлетворен, нейтральное отношение у 4 человек. 

Таблица 4 - Удовлетворенность телом в экспериментальной группе в 2022 и в 

2023 годах 

Группа 

Весьма 

удовлетво-

рены 

Удовлетво-

рены 
Нейтрально 

Не 

удовлетво-

рены 

Крайне не 

удовлетво-

рены 

Экспериментальная 

2022 год 
39,70% 30,60% 10,60% 13,90% 5,20% 

Экспериментальная 

2023 год 
34,60% 31,20% 14,50% 10,90% 8,80% 

Источник: составлена автором на основании [Сахарова, 2011] 

 

В экспериментальной группе после прохождения обучения, выявлена тенденция снижения 

зон, которыми респонденты весьма удовлетворены. Так же мы наблюдаем некоторое 

увеличение «крайне неудовлетворен». Чтобы выяснить, по каким показателям методики 

произошли данные изменения, мы воспользовались методом расчета Т-критерия Вилкоксона 

для одной выборки с двумя диагностиками в разных условиях [Серкин, 2004]. Выявленные 

изменения по показателям теста в экспериментальной группе представлены в таблице 5.  

Таблица 5 - Выявленные изменений по показателям теста в 

экспериментальной группе в двух диагностиках 

показатели 

22-23гг 

лицо - лицо 

22-23гг верхн часть живота - 

верхн часть живота 

22-23гг область гениталий - 

область гениталий 

р 0,008** 0,028* 0,056* 
* – Корреляция значима на уровне 0,05; ** – Корреляция значима на уровне 0,01. 

Источник: составлена автором на основании [Серкин, 2004]  

 

Согласно расчетам, по показателю «лицо» произошло увеличение неудовдетворенности в 

восприятия данной части тела у респондентов. В экспериментальной группе в феврале 2023г 

показатель «крайне неудовлетворен» увеличился до 5 человек (22,7% выборки), также 
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увеличилось количество респондентов, отметивших эту зону желтым цветом с 2чел в 2022г до 

5чел в 2023г. (с 9% до 22,7% выборки).  

По показателю «живот» показатель неудовдетворенности в восприятия данной части тела у 

респондентов увеличился после прохождения обучения. В 2022году в экспериментальной 

группе были неудовлетворены животом 2 человека (9% выборки), в 2023году живот отметили 

крайне неудовлетворен- 5человек (22,7% выборки). 

По показателю «область гениталий» произошло увеличение удовдетворенности в 

восприятия данной части тела. В экспериментальной группе в 2022году группе 2человека (9% 

выборки) показали «крайне неудовлетворен» этой областью, в 2023г респонденты показали, что 

данной областью они удовлетворены, весьма удовлетворены либо относятся нейтрально. В 

стимульном материале показатели неудовлетворенности отсутствовали. 

По данным математических расчетов, с помощью программы SPSS, обнаружены значимые 

различия отношения к телу в экспериментальной группе после прохождения обучения на курсе 

по трем показателям: лицо, область живота и общий показатель, который включает область 

гениталий.  

Показатель неудовлетворенности лицом, как правило складывается из отношения человека 

к отдельным его элементам. В стимульном материале лицо выделено как зона тела без 

разделения на составные части, но при изучении рисунков мы обнаружили детализацию лица в 

большинстве из них. Что дает поле для дальнейшего изучения материала. Лицо крайне важно в 

профессиональной коммуникации. Обнаруженный сдвиг в сторону непринятия лица у 

профессиональных психологов, занимающихся телесными практиками, видимо, обусловлен 

возросшей дифференцированностью ощущений и рефлексией актуального 

психофизиологического состояния, возросшими требованиями к себе как к телу. 

В область живота проецируются, прежде всего мысли и чувства по поводу выживания. Это 

место, дающее жизнь другому и себе. Глубочайший центр интуиции. В.Райх писал о животе: с 

живота начинают движение и импульсы энергии, принято считать живот источником ряда 

сильных переживаний и ощущений (боль). В животе может возникать напряжение, вызванное 

страхом нападения и подавленными злостью и неприязнью. Оценивая состояние своего тела, 

респонденты зачастую могут быть неудовлетворены и эстетикой области живота. Эта зона 

признается особенно значимой у многих представительниц женского пола. 

Область гениталий связана с продолжением рода и сексуальностью. Результаты 

диагностике по этому показателю улучшились, что может сообщать о снижении напряжения 

физического состояния, но в большей степени в чувствах вины, страхах, стыда и комплексах. 

Выводы: 1. По математическим расчетам значимых различий в удовлетворенности телом 

между контрольной и экспериментальной группами психологов не выявлено.  

2. Обнаружены значимые различия отношения к собственному телу в экспериментальной 

группе после прохождения обучения на телесно-ориентированном курсе по трем показателям: 

лицо, область живота и общий показатель, который включает область гениталий. 

Заключение  

С помощью «Теста цветоуказания неудовлетворенности собственным телом» (The Color-A-

Person body dissatisfaction Test, CAPT), мы исследовали, существуют ли отличия между двумя 

группами психологов, - занявшимися телесно-ориентированными практиками, и теми, кто ими 

не занимается. В результате математических расчетов (с помощью программы SPSS) различия 
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между группами не обнаружены. С помощью расчета Т-критерия Вилкоксона, были 

обнаружены значимые сдвиги отношения к собственному телу в экспериментальной группе 

после прохождения обучения на курсе по трем показателям: лицо, область живота и область 

гениталий. Неудовлетворенность лицом возможно обусловлена возросшей 

дифференцированностью ощущений и рефлексией актуального психофизиологического 

состояния, возросшими требованиями к себе как к телу. В основе неудовлетворенности 

животом, его физическим состоянием или внешним видом находятся напряжение, вызванное 

страхом за жизнь, угрожающие отношения с другими людьми, угрожающая внешняя ситуация 

либо завышенные требования мира красоты и моды. Результаты диагностики по показателю 

область гениталий улучшились, что может сообщать о снижении напряжения физического 

состояния, но в большей степени в чувствах вины, страхах, стыда и комплексах. 

Библиография  

1. Авдюнина Н.А. Образ тела как компонент самосознания в юношеском возрасте // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2022.Т.28,№1. С.77-85. DOI: 

10.12737/19551 

2. Леви Т. С. Телесно-ориентированная психотерапия: специфика, возможности, механизмы воздействия 

[Электронный ресурс] // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2019. № 3. URL: 

http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/991 (дата обращения: дд.мм.гг.). DOI: 

10.17805/trudy.2019.3.2Пилипенко Т.С. Парадоксы феномена самопринятия //  

3. Райх Вильгельм. Анализ личности. /Перевод Романюк С. Ю., Русина Т. В., Шапиро Я. Л./Научный редактор 

Шпионский Л. М./Литературный редактор Певчее В. А./ - М.: <КСП-t->; СПб.: <Ювента>, 1999. - 333 с. 

4. Сахарова В.Г. Психология тела.Диагностика отношения к телу. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 

2011.-112с 

5. Серкин В. П. Методы психосемантики: учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Аспект — Пресс. — 2004. — 

207 с. 

6. West K. A nudity-based intervention to improve body image, self-esteem, and life satisfaction //International Journal of 

Happiness and Development. – 2020. – Т. 6. – №. 2. – С. 162-172. 

7. De Vignemont F. Body schema and body image—Pros and cons //Neuropsychologia. – 2010. – Т. 48. – №. 3. – С. 669-

680. 

8. Brytek-Matera A., Rybicka-Klimczyk A. Evaluation of body image among females with Anorexia Readiness Syndrome 

//Archives of Psychiatry & Psychotherapy. – 2011. – Т. 13. – №. 3. 

9. Pylvänäinen P., Hyvönen K., Muotka J. The profiles of body image associate with changes in depression among 

participants in dance movement therapy group //Frontiers in Psychology. – 2020. – Т. 11. – С. 564788. 

10. Pylvänäinen P., Hyvönen K., Muotka J. The profiles of body image associate with changes in depression among 

participants in dance movement therapy group //Frontiers in Psychology. – 2020. – Т. 11. – С. 564788. 

Dynamics of body satisfaction among participants of the body-oriented 

program 

Elena A. Arapova  

Master student  

Far Eastern Federal University,  

690922, 10, Ajax, Russky Island, Vladivostok, Russian Federation; 

e-mail: arapova.e@mail.ru 

mailto:arapova.e@mail.ru


50 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Elena A. Arapova, Irina V. Gerasimova 
 

Irina V. Gerasimova  

PhD in Psychology 

Associate professor  

Far Eastern Federal University,  

690922, 10, Ajax, Russky Island, Vladivostok, Russian Federation; 

e-mail: gera-ira@mail.ru  

Abstract 

The article presents the results of empirical research of body satisfaction in the perception of 

women. The research was carried out using the method The Color-A-Person body dissatisfaction 

Test (CAPT). Qualitative and quantitative analysis with application of mathematical statistics is 

presented. Between two groups of psychologists: those who are not engaged in body-oriented 

practice and those who have come to the special program (of which only an insignificant part started 

to practice this area), by body satisfaction no statistically significant differences were revealed, both 

samples represent one general population of psychologists in Vladivostok. Which is not surprising, 

since the participants of the program were at the beginning of their professional training. Divergent 

differences were found in the participants of the training program after six months on three 

parameters - face, abdomen, and genital area. The results of the study can be useful in the study of 

dissatisfaction with one's body among psychologists in the body approach. 

For citation  

Arapova E.A., Gerasimova I.V. (2023) Dinamika udovletvorennosti telom u uchastnikov 

telesno-orientirovanoi programmy [Dynamics of body satisfaction among participants of the body-

oriented program]. Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya 

[Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches], 12 (3A-4A), pp. 43-51. DOI: 

10.34670/AR.2023.66.39.005 

Keywords 

Attitude towards the body, self-perception, self-attitude, color indications of dissatisfaction with 

one's own body. 

References  

1. Avdyunina N.A. Body image as a component of self-consciousness in adolescence // Bulletin of Kostroma State 

University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2022.T.28,No.1. pp.77-85. DOI: 10.12737/19551 

2. Levi T. S. Body-oriented psychotherapy: specifics, possibilities, mechanisms of influence [Electronic resource] // 

Scientific works of the Moscow University for the Humanities. 2019. No. 3. URL: 

http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/991 (date of publication: dd.mm.yy.). DOI: 

10.17805/proceedings.2019.3.2Pilipenko T.S. Paradiximenomena of self-recognition //  

3. Reich Wilhelm. Anal personality. /Translated by S. Romanyuk. Yu., Rusina T. V., Shapiro Ya. L./Scientific supervisor 

L. M./Literary supervisor Pevche V. A./ - M.: <KSP- t->; St. Petersburg.: <Juventa>, 1999. - 333 p. 

4. Sakharova V.G. Psychology of the body.Diagnosis of attitude to the body. Educational and methodical manual. – St. 

Petersburg: Speech, 2011.-112s 

5. Serkin V. P. Methods of psychosemantics: studies. handbook for university students. — M.: Aspect — Press. — 2004. 

— 207 p. 

6. West K. Nudity-based intervention to improve body image, self-esteem and life satisfaction // International Journal of 

Happiness and Development. – 2020. – Vol. 6. – No. 2. – pp. 162-172. 

7. De Vignemont F. Body schema and body image — pros and cons //Neuropsychology. - 2010. – Vol. 48. – No. 3. – pp. 

669-680. 

mailto:gera-ira@mail.ru


Psychophysiology 51 
 

Dynamics of body satisfaction among participants … 
 

8. Brightek-Matera A., Rybicka-Klimchik A. Assessment of body image in women with anorexia readiness syndrome 

//Archive of Psychiatry and Psychotherapy. - 2011. – Vol. 13. – No. 3. 

9. Pylvanainen P., Khivonen K., Muotka J. Body image profiles are associated with changes in depression in the participants 

of the dance-movement therapy group //The boundaries of psychology. – 2020. – Vol. 11. – p. 564788. 

10. Pylvanainen P., Khivonen K., Muotka J. Body image profiles are associated with changes in depression in the 

participants of the dance-movement therapy group //The boundaries of psychology. – 2020. – Vol. 11. – p. 564788. 

 

 
Dynamics of body  satisfaction among participants of the body -oriented program 

 

 

 



52 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Arsenii V. Gusev 
 

УДК 159.9 DOI: 10.34670/AR.2023.81.45.006 
Гусев Арсений Владимирович  

Высокофункциональный аутизм во взрослом возрасте: 

эффективные стратегии психотерапии 

Гусев Арсений Владимирович  

Врач-психотерапевт, 

независимый исследователь, 

119019, Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5;  

e-mail: Gusev@mail.ru 

Аннотация 

Исследование расстройств аутического спекта, в последнее время стало достаточно 

популярным явлением. И если с диагностикой аутизма у детей, имеются существенные 

успехи, то диагностика высокофункционального аутизма во взрослом возрасте, является 

достаточно не простой задачей. В настоящей статье, автором проведена систематизация 

диагностических критериев высокофункционального аутизма во взрослом возрасте. Так же 

автором настоящей статьи, исследованы проблемы диагностики высокофункционального 

аутизма во взрослом возрасте. В ходе исследования было установлено, что при подозрении 

на расстройство аутистического спектра во взрослом возрасте, важно проверить это 

подозрение в детской и подростковой психиатрической практике. 
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Введение 

Основные проявления РАС - нарушение социального взаимодействия и общения, 

необычные интересы - в настоящее время обычно признаются типичными для аутизма не только 

у детей, но и у взрослых. Все чаще, чем раньше, врачей общей практики, неврологов и 

психиатров спрашивают, страдает ли пациент ранее нераспознанным синдромом Аспергера 

(АС). Распространенность РАС оценивается в 1%, а соотношение диагностированных и 

недиагностированных случаев примерно 3:2. Мало что известно о диагностической оценке АС 

во взрослом возрасте [Первушина, 2019, с.5]. 

Основное содержание  

Центрально важные аспекты диагностики АС включают оценку способности пациента 

воспринимать эмоциональные точки зрения других, невербальные способы выражения, 

повторяющиеся модели поведения и историю социального поведения в детстве. Коэффициент 

аутизма (AQ) в настоящее время используется как простой, но неспецифический скрининговый 

тест. До 70% всех больных взрослых имеют сопутствующие расстройства, чаще всего 

депрессию и тревожные расстройства. Дифференциальный диагноз включает расстройства 

личности, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство и синдром 

дефицита внимания, гиперактивность. 

Диагностическая оценка должна проводиться поэтапно, начиная с простого скрининга в 

первичной медико-санитарной помощи и затем переходя к оценке предполагаемого диагноза 

специалистом по психическому здоровью. 

Диагностическая оценка аутизма у взрослых требует знания основных и сопутствующих 

проявлений аутизма и их дифференциальной диагностики. Необходимы дополнительные 

исследования для разработки дальнейших скрининговых тестов и точного определения 

показателей диагностики, дифференциальных диагнозов и сопутствующих заболеваний 

[Кашапов, 2019, с.94]. 

Научный и общественный интерес к расстройствам аутистического спектра (РАС) 

значительно возрос за последние 20 лет. Согласно самым последним эпидемиологическим 

исследованиям, распространенность РАС возросла примерно до 1% и, таким образом, 

сопоставима с таковой при шизофрении. Считается, что одной из причин увеличения 

распространенности является включение «более легких» нарушений в спектр аутизма, прежде 

всего синдрома Аспергера (АС) и высоко-функционального аутизма (ВФА). 

Результаты недавнего популяционного исследования показывают, что на каждые три случая 

РАС, диагностированных, приходится еще два нераспознанных случая. Другие исследования 

показали, что многие больные, вероятно, достигают зрелого возраста, не имея возрастных 

заболеваний, диагностированных в детстве или подростковом возрасте. 

Из-за повышенного интереса к РАС постоянные проблемы социальной адаптации этих 

людей, эксцентричные поведенческие черты и «странные» интересы все чаще воспринимаются 

как «аутичные» самими затронутыми людьми, их семьями, а также их лечащими врачами и 

терапевтами. 

Так, психиатры, неврологи, а врачей общей практики в учреждениях первичной медико-

санитарной помощи в настоящее время чаще, чем раньше, просят определить, страдает ли 

пациент ранее нераспознанным РАС. Эти врачи должны знать соответствующие 
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дифференциально-диагностические методики и то, как должна проводиться диагностическая 

оценка. Следует иметь в виду, что каждый второй человек с поздним диагнозом РАС страдает 

коморбидным тревожным расстройством или депрессией, а половина всех лиц с РАС являются 

безработными и имеют низкий социально-экономический статус, несмотря на высокие 

образовательные достижения. 

Психотерапевтические и социально-психиатрические вмешательства могут оказать 

эффективную помощь в таких случаях только в том случае, если распознан аутистический фон 

пациента. 

По сравнению с многолетней клинической экспертизой в лечении детей и подростков с РАС, 

во взрослой медицине относительно мало известно об этих расстройствах. 

Специализированных амбулаторных клиник для лечения РАС у взрослых, которые были 

введены зарубежом совсем недавно, все еще слишком мало, чтобы удовлетворить растущий 

спрос на диагностическую оценку. 

Эта оценка должна быть рациональной и эффективной, чтобы сократить время ожидания до 

постановки надежного диагноза (которое в настоящее время обычно длится несколько месяцев) 

и позволить своевременно начать соответствующие поведенческие и социально-

терапевтические меры. 

Диагностические критерии синдрома Аспергера у взрослых [Кашапов, 2019, с.94]: 

1. Качественное нарушение социального взаимодействия (не менее 3 из 5 областей): 

 выраженное нарушение в использовании нескольких видов невербального поведения; 

 неспособность развивать отношения со сверстниками; 

 отсутствие заинтересованности в том, чтобы доставить удовольствие другим или 

поделиться своим опытом с другими; 

 отсутствие социальной или эмоциональной взаимности; 

 трудности в понимании социальных ситуаций и мыслей и чувств других людей. 

2. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные модели поведения и интересов (по 

крайней мере, 3 из 5 областей): 

 поглощенность стереотипными и ограниченными моделями поведения; 

 кажущаяся непреклонная приверженность определенным, нефункциональным рутинам 

или ритуалам; 

 стереотипные и повторяющиеся манеры; 

 постоянная озабоченность частями объектов/систем; 

 склонность думать о проблемах как о черных или белых, а не гибко рассматривать 

различные точки зрения. 

3. Качественные нарушения вербальной и невербальной коммуникации (не менее 3 из 5 

областей: 

 тенденция возвращать любой разговор к себе или интересующей его теме; 

 выраженное нарушение способности начинать или поддерживать разговор; 

 педантичный стиль изложения или включение слишком большого количества деталей; 

 неспособность распознать, заинтересован слушатель или скучает; 

 склонность говорить вещи, не учитывая их эмоционального воздействия на слушателя 

(faux pas). 

4. Нарушения воображения (по крайней мере, в 1 из 3 областей): 

 отсутствие разнообразной, спонтанной притворной игры (например, игры с детьми, 
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включающие притворство); 

 неспособность рассказать, написать или придумать историю; 

 отсутствие интереса к художественной литературе или интерес, ограниченный ее 

возможной фактической основой (научная фантастика, история, техника 

кинопроизводства); 

5. Предпосылки (все области): 

 задержка или аномальное функционирование в каждом из АД на протяжении развития, в 

том числе в детском возрасте; 

 вытекающие из этого нарушения в социальной, профессиональной или других важных 

сферах жизнедеятельности; 

 отсутствует клинически значимая общая задержка речевого развития и отсутствует 

клинически значимая задержка когнитивного развития; критерии другого 

специфического первазивного расстройства развития или шизофрении. 

Три области основных проявлений аутизма: 

1. Нарушение социального взаимодействия; 

Главная особенность - отсутствие интуитивного понимания правил межличностных 

отношений. С раннего детства больной выделяется как социально изолированный человек, мало 

заинтересованный в завязывании или поддержании дружеских отношений, особенно со 

сверстниками. Существующие типы социальных контактов могут быть эксцентричными или 

высокоэгоцентричными. Члены семьи часто воспринимают пострадавшего как хладнокровного 

и эгоистичного, но в то же время очень надежного, честного и свободного от культурных или 

сексистских предубеждений. Существуют заметные трудности в надлежащей оценке контекста 

социальных ситуаций («слабая центральная когерентность») и в допущении эмоциональных 

точек зрения других людей, т.е. эмпатии, которая представляет собой способность распознавать 

чувства, намерения и отношения других людей, создавать их образ в собственных мыслях и 

эмоциях и опосредованно чувствовать их. Другой способ охарактеризовать это как нарушение 

способности «ментализировать» или, как его еще называют, нарушение «теории разума». 

2. Нарушение связи; 

Наблюдается выраженное нарушение восприятия, интерпретации и реализации 

взаимомодулированных контекстно-зависимых невербальных коммуникаций, например, 

мимики, просодии, положения тела и жестикуляции. 

Зрительный контакт может быть заметно уклончивым или, наоборот, фиксированным, не 

используемым в коммуникативных целях. Несмотря на высокоразвитые языковые навыки с 

точки зрения грамматики и словарного запаса, пострадавшему человеку не хватает понимания 

социально-прагматического содержания (например, имплицитных просьб, устойчивых фраз) и 

семантического содержания (например, иронии, метафоры), поэтому общение имеет тенденцию 

быть в высшей степени интенсивным, формалистический. 

3. Ограниченные интересы и повторяющиеся модели поведения; 

Интересы и деятельность пострадавшего человека характеризуются интенсивным участием 

в строго ограниченных областях (например, сбор и каталогизация определенных типов 

информации), интересом к системам правил и структурам (например, синтаксис языка или 

таблицы) и отсутствием социального контекста. Ограниченная познавательная гибкость может 

проявляться в необычайной приверженности порядку и во введении в повседневную жизнь 

ритуалов, которых необходимо жестко придерживаться; когда эти ритуалы прерываются, 

возникает тревога. 
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К частым сопутствующим психопатологическим проявлениям РАС относятся сенсорные и 

моторные нарушения, нарушения регуляции внимания и эмоций, преходящие психотические 

проявления. аномальное пищевое поведение. В ряде случаев эти сопутствующие проявления 

фактически доминируют в клинической картине, усугубляя описанные ниже трудности 

дифференциальной диагностики. 

Диагноз АС во взрослом возрасте требует времени, ресурсов и клинического опыта 

[Ахмерова, 2019, с.166]: 

а) Лечащий врач узнает о клинических тревожных признаках и их психосоциальных 

последствиях, получает положительный результат скринингового теста и затем направляет 

пациента к специалисту по психическому здоровью с подозрением на аутизм; 

б) Специалист оценивает наличие и выраженность основных проявлений аутизма. 

Нарушения способности пациента воспринимать эмоциональные точки зрения других, 

сопереживать и понимать сложные социальные ситуации должны быть ясно видны из описания 

повседневного поведения пациента как в личной жизни, так и на работе. При проведении этой 

оценки цели специалиста лучше служит «касательное» обсуждение текущей жизненной 

ситуации пациента и социального контекста, а не прямой вопрос об аутичных способах 

переживания. Кроме того, важную роль здесь играет интуитивное использование пациентом 

коммуникативных модальностей (например, стандартных фраз, мимики, зрительного контакта). 

Типичные специализированные интересы и ритуализированные модели поведения должны 

постоянно оставаться очевидными на протяжении всей жизни пациента. Специалист должен 

получить информацию от других лиц о социальных взаимодействиях пациента в детстве, 

например, в групповых играх и имитационных играх, чтобы определить, присутствовали ли 

характерные нарушения социального взаимодействия уже в детстве и затем сохранялись, или 

же развились вторично позже. В этом отношении могут быть полезны оценки учителями 

социального поведения пациента, отмеченные в табелях успеваемости в начальной школе. При 

сборе анамнеза особое внимание следует уделять свидетельствам тяжелой эмоциональной 

запущенности или физического или сексуального насилия в детстве, которые могут вызывать 

квазиаутистические нарушения эмоционального опыта и моделей поведения. 

в) Если на основании проведенной до этого момента оценки сохраняется подозрение на 

РАС, пациента следует направить в специализированную амбулаторную клинику по РАС во 

взрослом возрасте для комплексного диагностического и дифференциально-диагностического 

обследования, включая выявление возможных сопутствующих психиатрических заболеваний. 

Дополнительное тестирование может включать нейропсихологические инструменты для 

оценки общего профиля когнитивных функций пациента и ограниченного социально-

когнитивного дефицита. Тестирование внимания и исполнительных функций также может дать 

ценные сведения об областях с низкой производительностью, в которых необходима особая 

помощь. Всякий раз, когда ставится окончательный диагноз РАС, пациенту следует 

предоставить всестороннее психосоциальное консультирование и предложить 

соответствующее лечение. 

Повзрослевшие люди с РАС охотно вступают в игровое и в шутливой форме 

взаимодействие и даже рассматривают игру как занятие вполне нейротипичное, свойственное 

всему «поколению Питера Пэна». Таким образом, клиницист-психотерапевт, работающий 

методами, базирующимися на игровом взаимодействии, получает кредит доверия от взрослых 

аутистов. Еще один довод С. Бенвенуто - это идея погрешностей в области перформативности 

(перформативная функция речи - это обещание, предупреждение или приказание) и 
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высказывания (единица речевого общения, позволяющая использовать язык как руководство к 

действию; очевидно, автор имеет в виду в основном косвенные высказывания). Поскольку 

традиционная психотерапия невозможна без вербального взаимообмена, пробелы в 

интерпретации намека, иронии, сарказма или косвенного приглашения к действию в лучшем 

случае усложняют этот процесс, в худшем - делают невозможным, считает он. Также он 

заключает, что психоанализ аутистов невозможен из-за отсутствия у них чувства юмора. 

Чувство юмора предполагает гибкость и готовность принять парадокс как реальность, а также - 

изменить «условия игры». Aутисты известны отсутствием гибкости и теми сложностями, 

которые часто возникают у них при изменении планов. Тем не менее, именно люди с РАС 

способны на тот неортодоксальный анализ понятий, который помог многим из них совершить 

открытия в различных областях знаний. Итак, классический психоанализ и психодинамическая 

психотерапия публично признали свое поражение в работе с аутистами. В то же время, опыт 

специалистов и теоретиков DIRFloortime показывает хорошие результаты в освоении 

взрослыми людьми с РАС высших ступеней в иерархии функциональных эмоциональных 

способностей развития (ФЭСР): навыков логического, «треугольного» мышления, восприятия 

«оттенков серого», множественных точек зрения, рефлексии и теории разума в целом. 

Парадигма «игрового взаимодействия» в ходе основанного на отношениях терапевтического 

вмешательства помогает специалистам: 1) следовать за своим пациентом и 2) «бросать вызов», 

ставя перед ним новые задачи или совместно отыскивая решение реальных социальных 

ситуаций, предложенных клиентом. 

Способности динамично обучаться, размышлять на сложном уровне, в целом осваивая 

высшие уровни функциональных эмоциональных вех, ФЭСР, развиваются во взрослом возрасте 

и у нормотипичных людей, и у людей с особыми потребностями. Разница заключается в 

скорости и легкости этого процесса. Поэтому необходимо правильно поставить цель, чтобы 

индивид с РАС развил данные способности. Договорившись о подходе, можно обозначить 

задачи, которые и приводят взрослых аутистов в психотерапию: как совместить мир новых 

чувств и груз решений. Как обеспечить безболезненную интеграцию и ассимиляцию в 

нейротипичной среде. Как приобрести друзей и обезопасить врагов; или, более обобщенно, как 

сделать «взрослый» мир безопасным для общения и существования. И, самое главное, как 

выстраивать зрелые отношения с другими людьми. 

Рекомендации Maudsley Hospital National Autism Service по психофармакотерапии взрослых 

с РАС предлагают следующий алгоритм: 

1. Начинать с низких доз. 

2. Постепенно титровать до максимально эффективной дозы с постоянным 

мониторированием побочных эффектов и терапевтического ответа с применением шкал для 

оценки настроения, СДВГ, ОКР. 

3. Оценивать состояние здоровья до и во время терапии: 

 оценка сердечно-сосудистой системы пациента, наличия семейной отягощенности 

сердечно-сосудистыми заболеваниями перед началом терапии метил- фенидатом; 

 оценка липидного спектра / веса в процессе терапии антипсихотиками. 

4. Прекращать неэффективное или непереносимое лечение. 

5. Обсуждать терапию / привлекать экспертное мнение. 

6. Избегать полифармакотерапии. 

7. Создать расписание обсуждений, например, вопроса продолжения или прекращения 

терапии. 
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Заключение  

Рекомендации по психиатрической помощи взрослым лицам с РАС акцентируют внимание 

на предоставлении необходимого образования, профессиональной подготовки и социальной 

поддержки / ухода, позволяющих пациентам жить самостоятельно и функционировать в 

повседневном мире. Отмечено, что, к сожалению, эти ресурсы носят разрозненный характер и 

многие люди с РАС остаются очень зависимыми от своих семей. Психиатрическое лечение 

должно быть направлено на сопутствующие психические расстройства. Многие методы 

применяются, несмотря на доказательства их ограниченной эффективности или потенциального 

вреда. Нельзя исключить плацебо-эффекты при проведении психотропной терапии лиц с РАС, 

как непосредственные, так и опосредованные отношением семьи и ухаживающих лиц. 

Руководящие принципы медикаментозной терапии указывают, что медикаментозное лечение у 

взрослых с РАС может осуществляться по трем показаниям: СДВ, психоз, эпилепсия.  
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Abstract 

The study of autism spectrum disorders has recently become quite a popular phenomenon. And 

if there are significant successes with the diagnosis of autism in children, then the diagnosis of high-
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functional autism in adulthood is not an easy task. In this article, the author systematized the 

diagnostic criteria of high-functional autism in adulthood. Also, the author of this article investigated 

the problems of diagnosis of high-functional autism in adulthood. During the study, it was found 

that if an autism spectrum disorder is suspected in adulthood, it is important to check this suspicion 

in child and adolescent psychiatric practice. 
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Аннотация 

Большое количество людей во всем мире задействовано на производстве, проводя на 

работе большую часть своего времени, ежедневно вступая в коммуникативное воздействие 

со своими коллегами и начальством. Многие предприятия идут в ногу со временем и 

стараются создать благоприятные условия в трудовом коллективе. Большое внимание 

уделяется развитию корпоративной культуры, для чего руководство организовывает 

корпоративные тренинги и проводит всевозможные мероприятия для работников. В 

данной статье, основываясь на результатах анкетирования, был проведен сравнительный 

анализ особенностей коммуникативного взаимодействия в русскоязычных и англоязычных 

производственных коллективах. В исследовании были оценены способы речевого 

воздействия, которые могут вынудить работника инициировать конфликт, варианты 

поведения работника в случае возникновения конфликтной ситуации с коллегой или с 

начальством, а также способы подавления конфликта в русскоязычном и англоязычном 

производственных коллективах. 
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Введение 

Межличностное коммуникативное взаимодействие имеет большое значение в процессе 

формирования эффективного производственного процесса. Успешные коммуникации внутри 

коллектива способствуют повышению уровня удовлетворённости работников трудом, 

улучшению показателей продуктивности предприятия и, формированию у человека чувства 

сопричастности к эффективной работе производственного предприятия. К исследованию 

внутренних коммуникаций на предприятии обращались представители административной 

школы (А. Файоль, М. Вебер и другие); представители школы человеческих отношений (Э. 

Мэйо, Д. Макгрегор и другие); представители других направлений (Ч. Барнард, Д. П. Шульц, С. 

Э. Шульц, К. Шеннон, Н. Винер и другие). Административная школа предлагала модель 

формирования успешных коммуникаций путем создания четких универсальных правил 

управления. Эти правила учитывают построение структурированного алгоритма управления 

работниками на предприятии и создание универсальной системы управления любой 

производственной организацией. Школа человеческих отношений отличалась тем, что 

рассматривала группу трудящихся на производственном предприятии как особую социальную 

систему, включающую в себя свои уникальные системы контроля. По мнению приверженцев 

школы человеческих отношений, определенным образом воздействуя на эти системы, можно 

существенно улучшить эффективность труда на предприятии. Честер Барнард серьёзно 

исследовал тему внутренних коммуникационных взаимодействий на различных 

производственных предприятиях. Барнард был убежден, что успешное межличностное 

взаимодействие внутри предприятия — это то звено, которое связывает главную цель каждого 

предприятия и трудящихся на нем работников. 

Основное содержание  

В процессе коммуникации внутри коллектива работников предприятий неизбежно 

возникают конфликты. Под конфликтным взаимодействием понимается столкновение 

коммуницирующих сторон, или состояние противоречия между собеседниками в процессе 

межличностной коммуникации вследствие расхождения их коммуникативных намерений, 

интересов, мнений, которые проявляются в процессе общения. В настоящее время тема 

конфликтов в профессиональных коллективах является очень актуальной. Современные 

психологи, работая над данной проблемой, пытаются найти эффективные пути разрешения 
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профессиональных конфликтов. 

Данные, приведенные в данной статье, были получены в результате эмпирического 

исследования, которое проводилось с целью выявления главных причин возникновения 

конфликтных ситуаций и способов их разрешения среди людей, работающих на промышленных 

предприятиях. Эксперимент проводился в виде анкетирования инженерно-технических 

работников и руководителей среднего звена двух крупных промышленных предприятий с 

русской и английской коммуникативной средой.  

Испытуемые отвечали на вопросы анкеты, с несколькими вариантами ответов на выбор. 

Вопросы в анкете были составлены таким образом, чтобы выявить главные причины 

возникновения конфликтных ситуаций в русскоязычных и англоязычных производственных 

коллективах, возможных путей поведения работников в конфликтной ситуации, а также на 

выяснение эффективных способов разрешения конфликтов по мнению испытуемых.  

Рассмотрим результаты, полученные в ходе анкетирования работников двух 

промышленных предприятий. В первом пункте опроса на выбор даны методы речевого 

воздействия, которые чаще всего применяются на производстве для развязывания конфликта в 

русскоязычном и англоязычном коллективах. Испытуемым было предложено выбрать 2 

варианта (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Способы речевого воздействия, чаще всего используемые для развязывания 

конфликта в русскоязычном и англоязычном производственных коллективах. 

Самыми популярными способами речевого воздействия в русскоговорящем 

производственном коллективе, которые применяются для инициирования конфликтной 

ситуации являются обвинение (27,9%) и оскорбление (26,3%). Опрошенные работники считают, 
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что такие методы речевого воздействия как угроза (14,7%), принуждение (12,7%), осуждение 

(8,8%), убеждение (6,7%) и уговор (3,8%) применяются реже. 

Результаты анкетирования показали, что в англоязычном производственном коллективе 

убеждение (40,3%), обвинение (27,8%) и оскорбление (16,2%) являются самыми действенными 

способами для развязывания конфликта. В то время как принуждение (2,3%) и уговор (2,2%) с 

большой вероятностью не приведут к конфликту, по мнению испытуемых. 

Во втором и третьем пунктах анкеты респонденты выбирали способ поведения в случае 

возникновения конфликта с коллегой или начальством. Результаты показаны в виде диаграммы 

на рисунках 2 и 3.  

 

Рисунок 2 - Варианты поведения работника в случае возникновения конфликтной 

ситуации с коллегой в русскоязычном и англоязычном производственных коллективах 

В случае возникновения конфликта с коллегой, как в русской, так и в английской 

производственной среде, около примерно равные части информантов (52,8% и 48,1%) будут 

стремиться прекратить конфликт, чуть меньше половины опрошенных (41,5% и 39,5%) 

постараются избежать конфликтного взаимодействия. Однако большее число опрошенных в 

англоговорящем производственном коллективе вступят в конфликтное взаимодействие (12,4%), 

по сравнению с русскоговорящим (5,7%). 

Обвинение, оскорбление и угроза, несомненно являются одними из самых мощных и 
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действенных речевых воздействий, которые часто используются для того, чтобы развязать 

конфликт, не только на производстве, но и в обычной жизни, что доказывают результаты 

анкетирования. 

Ситуация меняется в случае возможного возникновения конфликтного взаимодействия с 

начальством – в этом случае в русскоговорящем производственном коллективе около 2/3 

опрошенных (67,9%) будут стремиться погасить конфликт, и только 28,3% будут пытаться 

устраниться от конфликтного взаимодействия. В англоговорящем производственном 

коллективе меньшее число работников попытаются погасить конфликт (49,1%) и большее число 

работников постараются устраниться от конфликтного взаимодействия (38,8%). И только менее 

6% опрошенных все-таки вступят в конфликт как в русскоговорящем, так и в англоговорящем 

производственном коллективе. Стоит отметить, что никто из опрошенных работников 

предприятий не выбрал вариант, предлагающий перевести конфликт на других членов 

коллектива. 

 

Рисунок 3 - Варианты поведения работника в случае возникновения конфликтной 

ситуации с начальством в русскоязычном и англоязычном производственных 

коллективах 

Результаты опроса показали, что респонденты в большинстве своем выбирали варианты, 

предлагающие погасить уже возникший конфликт, либо устраниться от участия в его развитии. 
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Необходимо отметить, что существенное количество опрошенных информантов стремились 

погасить начавшийся конфликт, чтобы сохранить хорошие отношения со своим начальством. 

В четвертом пункте анкеты информанты выбирали способ, которым бы они 

воспользовались, если бы пытались подавить конфликт (см. рисунок 4). Как в русскоговорящем, 

так и в англоговорящем производственных коллективах, респонденты преимущественно 

попытаются разобраться в причинах начавшегося конфликта и постараются устранить их 

(84,8% и 71,3%). Как в русскоговорящем, так и в англоговорящем производственных 

коллективах, совсем несущественная часть опрошенных работников предпочла такие варианты, 

как игнорирование проблемы (9,5%) и подыгрывание оппоненту (5,7%). 

 

Рисунок 4 - Способы подавления конфликта в русскоязычном и англоязычном 

производственных коллективах 

Заключение  

В заключении хочется отметить, что инженерно-технические работники и русскоговорящих 

и англоговорящих коллективов производственных предприятий попытаются разобраться в 

первопричинах уже возникших конфликтов, приложат усилия для их устранения, чтобы не 

допустить их возникновения в будущем. Что указывает на сознательное и добросовестное 

отношение к своей работе всех членов трудового коллектива. Работники обоих 

производственных предприятий прилагают усилия для устранения причин возникновения 

конфликтных взаимодействий и создания успешных межличностных коммуникаций в процессе 

производства, таким образом формируя благоприятную среду в своем коллективе. Это, в свою 

очередь, благоприятствует повышению эффективности производства за счет успешного и 
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своевременного решения производственных задач. 

Полученные в результате анкетирования данные показали, что как в русскоговорящих, так 

и в англоговорящих производственных коллективах, с небольшими различиями, конфликты на 

производстве чаще всего возникают по причинам организационного характера; факторы 

отношений с коллегами и руководством менее популярны, но все же имеют большое значение 

в случае возникновения конфликтных взаимодействий. 

В случае возникновения конфликтной ситуации с коллегой или начальством, большинство 

работников англоговорящих и русскоговорящих производственных коллективов будут 

стремиться погасить конфликт или уйти от конфликтного взаимодействия. Избежать 

конфликтов невозможно, да и не надо их избегать. Руководствуясь опытом разрешения 

предыдущих конфликтных взаимодействий, можно предотвратить их появление в будущем. 
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Abstract 

Many people around the world are involved in production, spending most of their time at work, 

daily engaging in communicative influence with their colleagues and superiors. Many enterprises 

keep up with the times and try to create favorable conditions in the workforce. Much attention is 

paid to the development of corporate culture, for which the management organizes corporate 

trainings and holds various events for employees. In this article, based on the results of the survey, 

a comparative analysis of the features of communicative interaction in Russian-speaking and 

English-speaking production teams was carried out. In this paper we studied the methods of speech 

influence that can force an employee to initiate a conflict, employee behavior options in the event 

of a conflict with a colleague or superiors, as well as ways to suppress conflict in Russian-speaking 

and English-speaking production teams. 
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Аннотация 

С эмоциональным выгоранием персонала, так или иначе, сталкивается большинство 

работодателей. Проблема носит социально-психологический характер и оборачивается 

снижением эффективности труда и падением целевых показателей. Настоящее 

исследование проведено на базе действующих предприятий Санкт-Петербурга, 

работающих в коммерческом и социальном трудовом секторе; были обследованы 

представители профессий типа «человек-человек». Проанализированы смысложизненные 
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ориентации респондентов, изучена их подверженность синдрому эмоционального 

выгорания. Дана сравнительная оценка индикаторных параметров, ориентированная на 

область профессиональной деятельности. Использованы надежные и валидные 

психологические инструменты: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. 

Леонтьева и опросник выгорания К. Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI) в адаптации 

Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой. Приведены ссылки на авторитетные источники 

и научные труды как российских, так и зарубежных авторов социального, 

психологического и экономического характера. Сформулированы развернутые 

обоснованные выводы. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Пикта В.А., Шевелева А.В., Марихин С.В., Смирнова О.С. Смысложизненные 

ориентации и эмоциональное выгорание специалистов, задействованных в коммерческом 

и социальном трудовом секторе // Психология. Историко-критические обзоры и 

современные исследования. 2023. Т. 12. № 3A-4А. С. 69-78. DOI: 

10.34670/AR.2023.20.90.008 

Ключевые слова 

Психология; возрастная психология; акмеология; социальные работники; 

специалисты, занятые в коммерческом секторе; профессиональная деятельность; 

смысложизненные ориентации; эмоциональное выгорание; психологическое развитие 

личности; взрослость.  

Введение 

Эмоциональное выгорание персонала на сегодняшний день становится проблемой мирового 

масштаба. Как правило, данное состояние застает людей в период средней взрослости, т.е. на 

пике трудовой активности. Вместо того чтобы развиваться, получать новые знания, привносить 

конструктивные идеи и модернизировать профессию, человек теряет инициативу и интерес к 

работе, угасает и, в отдельных случаях, даже впадает в депрессию. 

 Данная тематика затрагивается в исследованиях самых разных отраслей науки. Можно 

выделить труды психологов, таких как В. В. Бойко и Н. В. Самоукина, и экономистов, например, 

П. В. Журавлева. Проблема эмоционального выгорания поднимается и в современной научной 

литературе, среди прочих, ей уделяют внимание В. А. Пикта и С. В. Марихин в своей статье 

«Особенности эмоционального выгорания сотрудников, занятых в сфере торговли». 

Как известно, профессиональная деятельность может способствовать возникновению у 

людей определенных личностных деформаций. Логично предположить, что процесс 

эмоционального выгорания будет иметь свои особенности для представителей разных 

специальностей. Причем основное внимание здесь стоит уделять характеру труда и 

взаимодействия с окружающими.  

В рамках настоящего исследования были предприняты попытки определить, в какой 

степени подвержены эмоциональному выгоранию представители профессий типа «человек-

человек». Для достижения наиболее емких результатов выборка составлена из двух групп 

респондентов, которым свойственны различные смысложизненные ориентации: 

 представители коммерческого трудового сектора 

 представители социального трудового сектора. 
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Исследование проведено в Санкт-Петербурге на базе действующих организаций. В общей 

сложности к участию были привлечены 56 мужчин и 48 женщин. Для сохранения 

конфиденциальности личные данные респондентов не разглашаются, названия компаний 

заменены условными. 

Основная часть 

Для достижения целей исследования были использованы два основных инструмента: 

1) Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева (СЖО).  

Методика была предложена российским ученым Д. А. Леонтьевым в 1992 году и 

представляет собой адаптированную версию теста Л. Махолика и Д. Крамбо «Purpose-in-Life 

Test» (Цель в жизни). В основу данной техники положено учение о стремлении к смыслу 

австрийского психолога и философа В.Франкла.  

В рамках тестирования респондентам 20 раз предлагает сделать выбор между парой 

противоположных утверждений, характеризующих осмысленность жизни. Для наиболее 

полной оценки результатов предусмотрена шкала оценивая степени согласия - до трех балов в 

пользу того или иного варианта. Также есть возможность выбрать ноль, если вопрос вызывает 

затруднения или неоднозначно воспринимается участником.  

В рамках данной методики индикаторами осмысленности жизни выступают следующие 

критерии:  

 наличие четко сформулированных целей;  

 удовлетворение при их достижении;  

 уверенность в себе и способности планировать свое будущее.  

Каждый день людям, так или иначе, несколько раз предоставляется выбор, совершая 

который своим действием или бездействием, мы определяем будущее. Основой для принятия 

решения, в данном случае, выступает сформированность представления о смысле жизни. 

Именно по этой причине тест СЖО можно рассматривать как значимый, а его результаты 

полезными не только для научных исследований, но и для изучения респондентами в качестве 

инструмента дальнейшего самоанализа. 

2) Опросник выгорания К. Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI). 

Базовая версия теста разработана американскими психологами К. Маслач и С. Джексон в 

1986 году. В рамках настоящего исследования мы используем адаптацию, предложенную в 2001 

году российскими учеными Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой. На сегодняшний день 

существует несколько вариантов данного опросника, ориентированных на разные категории 

специалистов. В данном случае для наибольше чистоты эксперимента была использована 

унифицированная «общая» версия, в равной степени подходящая для всех участников 

исследования. 

Тестирование состоит из 22 утверждений о чувствах и переживаниях, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности. Респондентам необходимо оценить, насколько они 

применимы лично к ним, выбрав один из вариантов ответа в диапазоне от «Никогда» до 

«Ежедневно». В результате, при подведении итогов, исследователь получит данные по трем 

индикаторным шкалам: 

 «Эмоциональное истощение» - отражает тяжесть эмоционального состояния в связи с 

профессиональной деятельностью. Высокий показатель по этой шкале связан с 

угнетенностью, апатией, высоким утомлением, эмоциональной опустошенностью. По 
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данной методике испытуемый может набрать от 0 до 45 баллов (0-7 низкий уровень; 8-

17 средний уровень, 18 и выше высокий уровень). 

 «Деперсонализация» - показатель по этой шкале отражает уровень отношений с 

коллегами, а также общее ощущения себя как личности в связи с профессиональной 

деятельностью. Высокий показатель по этой шкале означает выраженность черствого, 

формального отношения с окружающими. По данной методике испытуемый может 

набрать от 0 до 25 баллов (0-4 б. – низкий уровень, 5-10 б. – средний уровень, 11 б. и 

выше– высокий уровень). 

 «Редукция личных достижений» - эта шкала диагностирует низкий уровень общего 

оптимизма, веры в свои силы и способность решать возникающие проблемы, а также 

позитивного отношение к работе и сотрудникам. По данной методике испытуемый 

может набрать от 0 до 40 баллов. Данная шкала имеет обратный характер, это означает, 

что большее значение баллов означает меньший уровень редукции личных достижений: 

0-22 б. – высокий уровень редукции личных достижений; 23-30 б. – средний уровень 

редукции личных достижений; 31 б. и выше –низкий уровень редукции личных 

достижений.  

Кроме этого, неотъемлемой частью подведения итогов является общая оценка системного 

индекса синдрома выгорания. 

Участникам было предложено пройти тестирование в электронном формате, доступном, в 

том числе, и для мобильных устройств. Сделать это можно было в удобное время и в удобном 

месте, без каких-либо жестких ограничительных рамок. Данное решение было призвано 

понизить трудозатраты со стороны респондентов. В конце исследования каждому из них 

предоставлялись развернутые выводы, подготовленные на основании пройденных тестов. 

Таким образом, формировалась личная заинтересованность в объективности результата, и 

появлялась возможность рассчитывать на повышение чистоты эксперимента. 

В качестве представителей коммерческого сектора в исследовании приняли участие 

сотрудники торговых организаций Санкт-Петербурга: «Альфа», «Бета» и «Омега». Компании 

работают в сфере строительных материалов, имеют ряд общих интересов на рынке и выступают 

как в роли партнеров, так и в роли конкурентов в различных аспектах профессиональной 

деятельности. 

Социальный сектор представляют специалисты СПБ ГБУ «Социально-оздоровительный 

центр Санкт-Петербурга». Организация располагает оздоровительным комплексом, 

расположенном в Санкт-Петербурге, и оказывает, в том числе, и медицинскую помощь 

населению. Характер взаимодействия врачей с пациентами подробно описан в статье А. В. 

Шевелевой и С. В. Марихина «Психологические особенности взаимодействия врачей и 

медицинских работников с пациентами». Общие сведения о респондентах приведены в  

таблице 1. 

Таблица 1 - Общие сведения о респондентах. 

Трудовой 

сектор 
Организация Пол 

Возрастная категория  

Ранняя 

взрослость 

(20-30 лет) 

Средняя 

взрослость 

(31-60 лет) 

Поздняя 

взрослость 

(61-75 лет) 

Социальный 

СПБ ГБУ «Социально-

оздоровительный 

центр СПБ» 

Мужской 3 13 2 

Женский 7 25 6 
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Трудовой 

сектор 
Организация Пол 

Возрастная категория  

Ранняя 

взрослость 

(20-30 лет) 

Средняя 

взрослость 

(31-60 лет) 

Поздняя 

взрослость 

(61-75 лет) 

К
о

м
м

ер
ч

ес
к
и

й
 

ООО «Альфа» 
Мужской 2 17 0 

Женский 2 2 0 

ООО «Бета» 
Мужской 3 12 0 

Женский 1 5 0 

ООО «Омега» 
Мужской 5 16 0 

Женский 4 12 0 

 

Для удобства восприятия и анализа результаты тестирования представлены в виде сводных 

диаграмм на Рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 - Результаты исследования по опроснику выгорания К. Маслач (Maslach 

Burnout Inventory, MBI) 

Анализируя полученные данным можно сделать следующие выводы: 

1) Представители коммерческого сектора в большей степени подвержены эмоциональному 

истощению. Интересные решения в данной области предлагает Н. В. Вараева в своей 

психолого-педагогическая программе «Работа в радость». Она говорит о том, что 

«нелюбимая» работа или так называемый «труд из-под палки» оказывает 

разрушительное воздействие на психику и физиологию персонала. 

Оценивая смысложизненные ориентации продающих специалистов, можно выделить 

отсутствие единой тенденции, в отличие от их коллег, работающих в социальном секторе. 

Данное обстоятельство, с высокой долей вероятности, может свидетельствовать о том, что в 

торговле работают люди с самыми дифференцированными взглядами и жизненными 

установками. Мотивация их прихода в профессию может быть различной, но, как правило, она, 

так или иначе, сводится к аспектам материального благополучия. 

Отсутствие призвания и необходимость постоянного преодоления себя увеличивают 

трудозатраты, создают напряженность и способствуют форсированию и развитию процессов 

эмоционального выгорания. 
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2) Интересные результаты демонстрирует уровень деперсонализации. Данный критерий 

характеризует безразличие и отстраненность от работы. Люди, демонстрирующие здесь 

высокие значения склонны выполнять должностные обязанности лишь формально, 

цинично относиться к специальности и деструктивно взаимодействовать с 

окружающими. 

Несмотря на более высокий уровень эмоционального истощения, специалисты 

коммерческого сектора деперсонализации подвержены в меньшей степени. Наиболее 

рациональным объяснением здесь является динамика трудовых процессов.  

 Продающий специалист должен заинтересовать клиента, найти к нему подход, 

«заставить» приобрести целевой продукт. Что самое важное - от эффективности этих 

процессов напрямую зависит его материальное вознаграждение, которое является 

значимым, а при эмоциональном выгорании – практически единственным видом 

стимулирования для осуществления трудовой деятельности.  

 Эффективность социальных работников измеряется другими показателями. Количество 

получивших помощь людей может лишь косвенно повлиять на уровень их заработной 

платы. Как следствие, создается благоприятная почва для деперсонализации, дающая 

свои плоды на фоне трудовой и эмоциональной нагрузки. 

3) Редукция профессиональных достижений на достаточно хорошем положительном уровне 

у всех респондентов. Однако продающие специалисты все же немного уступают своим 

коллегам из социального сектора.  

Здесь может играть роль «престиж специальности». Вряд ли будет правильно утверждать, 

что профессии врача или социального работника отнесены к перечню элитных в нашей стране, 

однако люди, посвятившее им себя, имеют все шансы добиться признания в обществе. Многим 

известны имена великих врачей, мы с уважением относимся к волонтерам. Тогда как 

специалисты коммерческого сектора у многих россиян ассоциируются с жадностью и 

стяжательством, хоть это и далеко не так. Как следствие, с определенной долей вероятности, 

достигая аналогичных ступеней мастерства в работе, представители коммерческого сектора 

будут менее удовлетворены собой как профессионалом. 

4) Системный индекс синдрома перегорания, можно рассматривать как итоговый результат 

опросника выгорания К. Маслач. Так или иначе, у обеих категорий респондентов он 

менее 50%, что говорит о достаточном уровне работоспособности. Однако, преодоление 

трети шкалы и значения близкие к этому можно рассматривать как индикатор наличия 

проблемы и склонности персонала к эмоциональному выгоранию. 

Дополнительно стоит отметить, что среди участников исследования были отдельные люди, 

набравшие более 70% по данному критерию, при этом продолжающие работу и далекие от 

завершения карьеры. Данное обстоятельство еще раз подчеркивает необходимость привлечения 

внимания работодателей к психическому здоровью и эмоциональному благополучию 

сотрудников. 

1) Задействованным в торговле специалистам характерен более высокий уровень 

осмысленности жизни. Их цели и установки сформированы отчетливее. Данный 

показатель позволяет сотрудникам удерживаться на своей должности, невзирая на 

заключения, сделанные в предыдущих пунктах. Человек способный четко 

сформулировать цель, достигнет ее с большей вероятностью, чем его коллега, имеющий 

лучшую стартовую позицию, но лишенный плана действий. 

2) Представители социального трудового сектора в большей степени довольны 
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насыщенностью своей жизни. Об этом говорит уровень средних значений по показателю 

«Процесс жизни» в тесте смысложизненных ориентаций. Данная категория 

респондентов ярче воспринимает происходящие вокруг события. С их точки зрения 

повседневные будни кажутся интереснее.  

 

Рисунок 2 - Результаты исследования по тесту смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Взаимосвязь эмоционального состояния и отношения к окружающей действительности 

рассматривает И. А. Петин. Личность находится в постоянном взаимодействии с социумом, 

зависит от него и воздействует на него. 

3) Примечательно, что, несмотря на более высокие значения показателя «Процесс жизни», 

специалисты социального сектора уступают своим коллегам по «Локусу контроля – 

жизнь».  

Это может говорить о том, что данная категория респондентов склонна считать свою судьбу 

существенно зависящей от внешних факторов. В некотором смысле она предопределена и мало 

подвластна самому человеку. Данное утверждение спорно, однако, подобная позиция позволяет 

снизить уровень тревоги, связанный с негативными факторами. Вместо того чтобы считать их 

личной неудачей, человек списывает все на стечение обстоятельств и необратимое воздействие 

сторонних сил. 

4) «Локус контроля – Я» выражен в близких значениях у обеих групп респондентов. В том 

и другом случае уровень выше среднего. Подобный результат может говорить о 

тенденциях, характерных для представителей конкретного поколения. Большинство 

респондентов – люди, достигшие периода средней взрослости. Как упоминалось выше, 

этот период – самый продуктивный этап, с точки зрения профессиональной 

эффективности. Согласно теории, предложенной У. Штраусом и Н. Хау в 1991 г. , это 

представители поколения «Х», которым свойственно полагаться на собственные силы. 

Заключение 

Настоящее исследование наглядно показывает наличие признаков эмоционального 

выгорания у всех респондентов, вне зависимости от их возраста, пола и трудового сектора. В 

одних случаях они выражены в большей, в других – в меньшей степени, но, так или иначе, 
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присутствуют как у продающих специалистов, так и у социальных работников. 

Сделанная выборка позволила провести сравнение между группами людей, которым 

характерны различные смысложизненные ориентации. Анализ результатов дает возможность 

сделать предположение о том, что грамотная расстановка приоритетов, оценка собственных 

возможностей и рациональное целеполагание оказывают непосредственное воздействие на 

восприятие происходящих событий и, как следствие, эмоциональный фон. К подобным выводам 

уже приходили авторитетные ученые, в частности, в ходе своих трудов данной тематики касался 

В. Д. Шадриков. 

Возвращаясь к коммерческому трудовому сектору, стоит провести параллель с 

исследованием, проведенным И. В. Макаревич, согласно которому привлечение новых 

клиентов обходится в несколько раз дороже, чем удержание действующих. С точки зрения 

психологии, покупатель и продавец являются участниками одного и того же акта социального 

взаимодействия. Это люди одной временной эпохи, подверженные воздействию одних и тех же 

глобальных мировых событий. Как следствие. им могут быть свойственны общие черты и 

характер мышления. 

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что работа, направленная на поддержание 

психического здоровья и эмоционального благополучия персонала, не только гуманна и 

оправданна с социальной точки зрения, но и экономически обоснована, поскольку сохранение 

действующих сотрудников обойдется дешевле, чем привлечение новых. Не говоря уже о 

дополнительных ступенях профессионального развития и мастерства, достижению которых 

препятствует эмоциональное выгорание. 
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One way or another, most employers are faced with the emotional burnout of emloyees. The 

problem is of a socio-psychological nature and turns into a decrease in labor productivity and a drop 

in target indicators. This study was conducted on the basis of enterprises operating in St. Petersburg, 

working in the field of commercial and social labor; representatives of professions of the socionomic 

type were examined. The life-sense orientations of the respondents were analyzed, their 

susceptibility to the syndrome of emotional burnout was studied. A comparative assessment of 

indicator parameters focused on the area of professional activity is given. Reliable and valid 

psychological methods were used such as test of life-sense orientations developed by D.A. Leontiev 

and Maslach Burnout Inventory in the adaptation of N. E. Vodopyanova an E. S. Starchenkova. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ психологических факторов эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно, к числу 

которых относятся: мотивационный (мотивация на достижение успеха); когнитивный 

(познавательные способности и профессиональные компетенции); эмоциональный (оценка 

результатов своего труда); поведенческий (способность к оптимальному 

профессиональному поведению); продуктивность (выражена в показателе субъектно-

объектной оценки эффективности). Приведен психолого-аналитический обзор 

исследований, посвященных инновационным конфликтам, по результатам которого автор 

приходит к выводу о слабой разработанности проблемы. Большинство исследователей по 

данному направлению приоритизирует исследование организационных факторов, 

пренебрегая важностью психологических. По итогам проведенного исследования 

выведена формула расчета агрегированного индекса эффективности профессиональной 

деятельности, что дало возможность в дальнейшем перейти к более глубокому изучению 

проблемы факторов эффективности профессиональной деятельности IT-специалистов, 

работающих дистанционно.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Уваров А.А. Эмпирическое исследование психологических факторов эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно // 

Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 

3A-4А. С. 79-90. DOI: 10.34670/AR.2023.14.28.009 

Ключевые слова 

Дистанционная работа, онлайн-режим, психологические факторы, эффективность 

трудовой деятельности, профессиональная деятельность, IT. 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:alexmadejra@yandex.ru


80 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Aleksei A. Uvarov 
 

Введение 

Пандемия COVID-19 вынудила различные компании и организации перейти к 

дистанционной работе [Борисов, 2019]. После окончания пандемии далеко не все из них 

вернулись к прежнему, традиционному режиму работы, в котором все сотрудники каждый день 

прибывают на рабочее место в офис. Хотя дистанционная работа существовала в различных 

формах на протяжении многих веков, ее массовое распространение и нормализация в 

большинстве отраслей трудовой деятельности являются относительно новым и недостаточно 

изученным явлением [Галимова, 2012]. Это подтверждается отсутствием широко 

распространенных концепций в психологической литературе по данной проблематике на 

сегодняшний день. 

Дистанционная работа имеет свою специфику, плюсы и минусы как для работника, так и 

для работодателя, что повышает актуальность необходимости поиска персонала, способного к 

эффективной работе в условиях специфики дистанционного способа организации труда, в 

первую очередь проявляющуюся в затруднении взаимодействия между субъектами рабочего 

процесса. Присущие дистанционной работе ограничения возможностей коммуникации не 

должны оказывать существенного влияния на результат трудовой деятельности. 

Несмотря на существование объективных данных, указывающих на предпочтения в выборе 

между дистанционным и традиционным режимами работы для большинства людей, на 

сегодняшний день недостаточно изучено, какие психологические факторы лежат в основе таких 

предпочтений [Кузина, Коплик, 2021]. Это позволяет предположить, что существуют 

определенные психологические аспекты, которые определяют индивидуальную склонность к 

выбору одного из этих режимов работы в качестве наиболее оптимального субъективно. 

Основное содержание 

 Исследования зарубежных ученых в области психологии труда сфокусированы на изучении 

эффективности трудовой деятельности в целом. Они рассматривают ее как производство 

товаров и услуг (Р. Килманн, Д.Г. Серпа, Р.Р. Харрис и др.); выполнение задачи сравнительно с 

нормой в отрасли или среде (Ф. Тейлор, Д. Макгрегор, Й. Бекманн и др.); а также как 

использование минимального количества входных данных для достижения максимального 

количества выходных данных (Х.Л. Эспиноса-Гарса, Т. Питерс, Р. Уотермен и др.). 

В отечественной психологии труда, многочисленные ученые занимались изучением 

эффективности трудовой деятельности. Они рассматривали ее как общую характеристику 

профессиональной деятельности, которая выражается в количественных и качественных 

показателях. Кроме того, эффективность труда обеспечивается развитием личностных качеств 

субъекта труда, позволяющих достигать желаемых социально-значимых результатов и 

создавать продукты труда, соответствующие требованиям общества (В.А. Бодров, В.Г. Зазыкин, 

Е.А. Климов, А.К. Маркова и др.). 

Хотя отечественные ученые, занимающиеся психологией труда, провели значительное 

количество исследований по проблеме эффективности трудовой деятельности, изучение 

дистанционной работы все еще находится на начальном этапе. В последние годы специалисты 

стали обращать больше внимания на различные аспекты этой проблемы, такие как психолого-

педагогические аспекты компьютеризации (Л.М. Андрюхина, A.B. Петровский, Н.О. 

Садовникова и др.); взаимоотношения между участниками дистанционного трудового процесса 



Labor psychology, engineering psychology, cognitive еrgonomics 81 
 

Empirical study of the psychological factors … 
 

(Н.П. Дедов, Э.Г. Скибицкий, Е.А. Федина, Ю.Н. Тимофеева и др.); особенности 

взаимодействия человека с машиной (М.В. Зиннатова, Э.А. Манушин, Е.И. Рогов и др.); 

психологические трудности, возникающие при дистанционной работе (В.В. Киселев, А.А. 

Краснолуцкий, Е.А. Федина и др.). 

Однако существующие исследования эффективности дистанционной работы в основном 

ограничиваются изучением отдельных психологических компонентов и не предоставляют 

полного представления о всех внутренних возможностях такой системы и комплексных 

психологических факторах ее успешного функционирования. Изоляция личностных или 

организационных аспектов при оценке эффективности труда сотрудников различных 

организаций не позволяет получить объективное представление о оптимальных способах 

повышения производительности работы. Кроме того, недостаточно изучены вопросы о влиянии 

конкретного формата работы на достижение высоких результатов в рамках различных 

организаций в целом и в IT-сфере в частности. 

Отечественный психолог Б.Ф. Ломов обосновал необходимость использования 

комплексного структурного подхода для получения объективных данных о компонентах 

изучаемого психологического феномена [Ломов, 1984]. Такой подход позволяет 

интерпретировать исследуемую систему через комплекс ее компонентов, не учитывая их 

взаимосвязь друг с другом. Структурный подход в исследовании позволяет рассмотреть 

структуры и субсистемы психологических явлений и процессов независимо от их общего или 

частного соотношения. 

Основные предположения заключаются в следующем: 

1. Психологические факторы (мотивационные, когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие) определяют эффективность профессиональной деятельности IT-специалистов, 

работающих дистанционно. Эти факторы влияют на способность специалистов выполнять свои 

профессиональные обязанности. 

2. Эффективность профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих 

дистанционно, зависит от психологических факторов (мотивации, компетенции, 

эмоционального состояния и профессионализма) и субъективной оценки этой эффективности 

(низкая, удовлетворительная, высокая). Возможно составление психологической типологии, 

позволяющей разделить сотрудников на более и менее подходящих для дистанционной работы. 

3. Уровень организационного контроля зависит от типа выраженности организационно-

психологических факторов, таких как экспектационный, интегративный и авторитарный. 

4. Выраженность типов факторов профессиональной деятельности IT-специалистов, 

работающих дистанционно, зависит от уровня организационного контроля: а) специалисты, 

обладающие наибольшей эффективностью, чаще всего работают в организациях 

интегративного типа; б) наименее эффективные специалисты чаще всего встречаются в 

организациях авторитарного типа; в) специалисты со средней эффективностью чаще всего 

работают в организациях экспектационного типа. 

На основе имеющегося базиса научной литературы были определены компоненты 

эффективности профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно. 

Для каждого из компонентов мы выбирали методики, позволяющие проводить 

соответствующие измерения. 

В качестве основного инструмента для проведения исследования была построена 

корреляционная матрица. На ее основе мы вывели формулу измерения индекса эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно. 
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Используя индекс эффективности, мы провели измерение по пилотажной выборке в 52 

человека. 

В методическом замысле эмпирического эксперимента были сформулированы научные 

гипотезы, которые были проверены пилотажным комплексным психологическим 

исследованием. 

Для решения задач этого исследования была использована репрезентативная выборочная 

совокупность. В эмпирическом исследовании принимали участие представители 8 

подразделений IT-организации. Из них 5 проджект-менеджеров, 14 тим-лидеров и 33 рядовых 

сотрудника, IT-специалиста. Общее число респондентов, изученных в рамках исследования, 

составило 52 человека. Средним возрастом испытуемых являлись 27,5 лет. Средний стаж 

работы в должности – 3,9 года. Стаж трудовой деятельности, осуществляемой дистанционно – 

1,5 года. Стаж использования сети Интернет для общения – 11,5 лет. Респонденты являются 

довольно молодыми специалистами, тем не менее, обладающими достаточным 

профессиональным опытом. Личностно и профессионально они прошли становление и развитие 

уже в XXI веке. Как следствие, от них ожидается хорошее понимание профессиональных 

требований, которые предъявляются к ним как к IT-специалистам. 

Проведенный анализ научной литературы и документов, таких как заявления об 

увольнении, служебные записки, характеристики, позволил выявить причины проблем, 

связанных с переходом IT-специалистов на удаленную работу. Обобщение полученных данных 

показало, что наиболее частой причиной является «отсутствие перспектив профессионального 

роста». Это указывает на то, что первостепенной группой факторов, продуцирующих 

существенные проблемы при переходе к дистанционной работе, являются связанные с 

мотивацией компоненты трудовой деятельности. Это подтверждается дополнительным 

исследованием, сопоставляющим стаж работы в профессии и дистанционной работе, а также 

возраст специалистов с первостепенной важностью мотивационного компонента как ключевого 

показателя эффективности работы IT-специалистов, работающих дистанционно. 

Другие результаты анализа указывают на корректность выделения когнитивного, 

эмоционального, поведенческого компонентов в качестве показателя эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно. Кроме того, 

существенное негативное влияние на процесс оказывает повышение организационного 

контроля до некомфортно высокого уровня. Эта особенность дистанционной работы относится 

к организационно-психологическим факторам. Среди менее значимых факторов можно 

перечислить такие как личная жизнь, проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства и 

прочие. 

Для определения факторов, влияющих на эффективность профессиональной деятельности 

IT-специалистов, работающих дистанционно, необходимо провести предварительную оценку 

причин возникновения сложностей и организационных инцидентов. Это позволит подтвердить 

выводы теоретического исследования о наличии двух основных групп факторов, определяющих 

эффективность – индивидуально-личностные и средовые (организационные) детерминанты. 

Чтоьы получить объективные данные об условиях, определяющих эффективность 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно, необходимо 

провести психологическое исследование, чтобы определить их потенциал для достижения 

высокого уровня эффективности. 

В рамках данного исследования был проведен первый этап, целью которого было 

определение числового или количественного показателя эффективности профессиональной 
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деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно. Данный показатель получил 

название «Индекс эффективности профессиональной деятельности IT-специалиста, 

работающего дистанционно» (Миэпд). Индекс эффективности профессиональной деятельности 

объединяет показатели мотивационных (Iм), когнитивных (Iк), эмоциональных (Iэ) и 

поведенческих (Iп) компонентов, отражая субъективную готовность и объективную 

возможность выполнения профессиональных задач на высоком уровне. 

Таблица 1 – Корреляционный анализ связи между психологическими 

факторами производительности IT-специалистов, работающих дистанционно, 

и субъектно-объектной оценкой эффективности; (p < 0,01) 
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Мотивационный 

компонент 
1     

Эмоциональный 

компонент 
0,51 1    

Когнитивный 

компонент 
0,35 0,49 1   

Поведенческий 

компонент 
0,27 0,31 0,53 1  

Субъектно-

объектная оценка 
0,52 0,59 0,63 0,48 1 

 

Для расчета индексов индивидуально-личностных компонент использовалось соотношение 

их коэффициентов корреляции, приведенное к 100. После обработки результатов эксперимента 

с использованием выбранных методик и математических расчетов, учитывающих значимость 

каждого компонента, была получена формула агрегированного индекса эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Разработаная формула индексирования личностных компонентов 

производительности IT-специалистов, работающих дистанционно 

В результате исследования был получен массив данных, который был обработан с помощью 

диагностики выделенных компонентов. Сырые баллы были переведены в стены и использованы 

для расчета числовых значений индекса эффективности профессиональной деятельности IT-

специалистов, работающих дистанционно. Результаты показали, что количественный 

Миэпд = 0,23×Iм + 0,30×Iк + 0,26×Iэ + 0,21×Iп 

Миэпд – индекс ЭПД 

Iм – мотивационный индекс 

Iк – когнитивный индекс 

Iэ – эмоциональный индекс 

Iп – поведенческий индекс 
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показатель интервала рабочей шкалы находится в пределах от 1,7 до 8,7 (L = 8,7−1,7 = 6). 

Для определения уровней выраженности психологических факторов эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно, была 

использована рабочая шкала, разделенная на три уровня (низкий, средний, высокий) (L’ = L/3 = 

2) с соответствующим процентным соотношением, которое можно увидеть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Распределение уровней выраженности психологических факторов, 

влияющих на эффективность профессиональной деятельности (ЭПД) IT-специалистов, 

работающих дистанционно 

Из результатов частотного распределения уровней психологических факторов 

эффективности профессиональной деятельности IT-специалистов следует, что большая часть 

специалистов (54%, N = 28) работает на среднем уровне эффективности. Эта группа 

специалистов характеризуется средним уровнем мотивации на достижение успеха в 

профессиональной деятельности (X̄ = 5,7 стенов), хорошо развитыми когнитивными 

способностями (X̄ = 7,8 стенов), умеренными способностями к оценке результатов своей работы 

(X̄ = 5,4 стенов) и средним уровнем профессионально-корректного поведения (X̄ = 5,1 стенов). 

Однако, несмотря на достаточно заметную выраженность этих содержательных характеристик, 

не во всех случаях эти характеристики фактически проявляются в профессиональной 

деятельности. 

В то же время, значительная часть специалистов (21%, N = 11) можно отнести к группе 

специалистов, обладающих высоким уровнем эффективности. Представители данной группы 

респондентов отличаются повышенным уровнем мотивации на достижение успеха (X̄ = 7,1 

стенов), хорошо развитыми когнитивными способностями, навыками и компетенциями (X̄ = 7,3 

стенов), адекватной оценкой результатов своей работы (X̄ = 7,2 стенов) и хорошим пониманием 

нормативных требований к своему поведению в профессиональной деятельности (X̄ = 6,8 

стенов). Стандартное отклонение значений от среднего по этой группе (Ϭ = 0,83) является 

незначительным, что свидетельствует об устойчивом проявлении психологических факторов в 

профессиональной деятельности этих специалистов, стабильно влияющим на практический 

результат их работы. 

У 25% специалистов группы низкой эффективности (N = 13) высокий уровень мотивации 

на достижение результата (X̄ = 7,5 стенов), но уровень когнитивных способностей ниже 

среднего (X̄ = 3,6 стенов), низкие способности к адекватной оценке своей работы (X̄ = 2,7 

стенов) и низкий уровень профессионализма (X̄ = 3,2 стенов). 

Изучение общего распределения уровней психологических факторов, влияющих на 
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эффективность профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно, 

не дает достаточного основания для определения тенденций в отношении влияния стажа работы 

на эффективность в таком режиме. Для выявления возможных связей был проведен 

сравнительный анализ показателей эффективности профессиональной деятельности IT-

специалистов, работающих дистанционно, в зависимости от продолжительности их работы на 

данной должности. 

Учитывая, что в выборке средний стаж составляет 4,2 года, а также учитывая влияние 

пандемии COVID-19 и перехода на дистанционный режим работы в начале 2020 года, было 

решено разделить участников исследования на две группы: группа «новичков» с опытом работы 

от 1 до 2,5 лет (N = 30) и группа опытных специалистов с опытом работы более 2,5 лет (N = 22). 

Таблица 2 – Распределение уровней ЭПД IT-специалистов, работающих 

дистанционно, распределенных на группы по стажу в занимаемой должности 

(в %) 

№ Уровень ЭПД Стаж в должности < 2,5 лет Стаж в должности > 2,5 лет 

1 Высокий 20 (N = 6) 23 (N = 5) 

2 Средний 53 (N = 16) 59 (N = 13) 

3 Низкий 27 (N = 8) 18 (N = 4) 

 

Для измерения эффективности профессиональной деятельности IT-специалистов, 

работающих дистанционно, был использован опросник, состоящий из двух частей. Первая часть 

содержала вопросы, направленные на выявление объективных показателей эффективности, 

таких как количество выполненных задач, качество кода, сроки выполнения проектов, 

соблюдение стандартов качества в эксплуатации программного обеспечения, следование 

протоколам безопасности в разработке и эксплуатации, разработка и внедрение инноваций, 

соотношение заработной платы и прибыли компании, удовлетворенность клиентов. Вторая 

часть включала вопросы, направленные на выявление субъективных показателей 

эффективности, таких как удовлетворенность результатами работы и личными 

профессиональными достижениями, ожидание профессионального роста и ощущение 

карьерных перспектив. Опросник состоял из 12 дихотомических шкал с 5 делениями (от 1 до 5 

баллов). Процедура опроса включала внешнюю оценку коллегами и руководителями, а также 

субъективную оценку специалистами. Результаты опроса были использованы для выявления 

тенденций влияния стажа опыта работы на эффективность профессиональной деятельности 

дистанционно. 

 

Рисунок 3 – Анализ уровня эффективности профессиональной деятельности IT-

специалистов, работающих дистанционно (в %) 

25%

54%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Высокий Средний Низкий



86 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Aleksei A. Uvarov 
 

Большинство участников опроса (N = 28) показали средний уровень эффективности при 

работе дистанционным образом (54%). Распределение имеет отрицательную ассиметрию (As = 

−2,05), что указывает на смещение показателей в область больших значений. Однако результаты 

соответствуют нормальному распределению и не превышают трехкратную ошибку выборки. 

Важно отметить, что каждый четвертый специалист (25%, N = 13) не достигает стабильно 

высоких уровней эффективности, в то время как каждый пятый специалист (21%, N = 11) 

достигает высоких уровней эффективности. Это говорит о необходимости изучения данной 

группы для выявления оптимальных уровней выраженности психологических факторов, 

влияющих на профессиональную эффективность. 

В данном исследовании важным представляется факт существования сильной 

положительной корреляционной связи между показателем оценки эффективности 

профессиональной деятельности IT-компаний, работающих дистанционно, и психологическими 

факторами, выделенными в процессе теоретического анализа проблемы исследования. Это 

свидетельствует о том, что данные выделенные факторы тесно связаны между собой. 

Самой значимой корреляционной взаимосвязью, выявленной в исследовании, оказалась 

связь между когнитивным фактором и субъектно-объектной оценкой эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно (см. рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Корреляционные плеяды между психологическими факторами 

производительности и субъективной оценкой эффективности IT-специалистов, 

работающих дистанционно 

Существует значимая корреляционная связь между рассматриваемыми компонентами, 

которая не представляется случайной. В условиях дистанционной работы, которые могут 

вызывать социальную депривацию, специалисты часто полагаются только на свои знания и 

способности при решении профессиональных задач. Специалисты с необходимыми навыками и 

компетенциями достигают высокой эффективности в таких условиях, поэтому когнитивный 

фактор имеет первостепенное значение (r = 0,66). 

Хотя корреляционная связь между мотивационным фактором и эффективностью 

профессиональной деятельности не так сильна (r = 0,56), уровень мотивации на успех и 

активность в работе, а также желание преодолевать трудности и достигать новых высот в 

профессиональном плане играют важную роль в общей эффективности работы IT-специалистов 
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дистанционно. 

Второй по значимости взаимосвязи является эмоциональный фактор, который отражает 

возможность оценки удовлетворенности результатами работы и ощущение профессионального 

роста (r = 0,53). Это объясняется тем, что работа дистанционно часто требует индивидуального 

подхода, где личные достижения имеют большое значение и могут определять успех. 

Взаимосвязь между поведенческим компонентом и общим уровнем субъектно-объектной 

оценки эффективности является самой слабой среди всех компонентов (r = 0,48). Однако, она 

все равно достаточно сильна, чтобы можно было сделать вывод о том, что стратегия 

профессионального поведения и понимание поведенческих норм в трудовой среде оказывают 

значительное влияние на эффективность профессиональной деятельности. 

Результат анализа компонентов эффективности позволяет сделать вывод о том, что 

когнитивная составляющая имеет наибольшее влияние на профессиональную деятельность IT-

специалистов, работающих дистанционно. 

Исследование подтверждает научную гипотезу о том, что индивидуально-личностные 

компоненты играют важную роль в эффективной профессиональной деятельности IT-

специалистов, работающих дистанционно. Эти компоненты являются основой и 

предпосылками для успешного выполнения профессиональных задач в данной области. Каждый 

из рассмотренных показателей имеет значительное влияние на эффективность 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно, так как все они 

превышают табличное значение на уровне статистической значимости (p < 0,01), хотя есть 

некоторые различия в зависимости от степени выраженности. 

Как следствие, обнаружение факторов, определяющих оценку профессиональной 

эффективности IT-специалистов, работающих дистанционно, подтверждает необходимость 

включения этих факторов в общую модель определения эффективности профессиональной 

деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно. Это позволяет выявить причинно-

следственные связи, которые в дальнейшем могут быть использованы для диагностики и 

коррекции эффективности профессиональной деятельности данной группы специалистов, 

задавая общий тренд такого рода мероприятиям. 

Результаты исследования, включающие компоненты, выраженность и стабильность их 

проявления, могут использоваться для оценки эффективности профессиональной деятельности 

в качестве личностного свойства. Это свойство может стимулировать IT-специалистов, 

работающих удаленно, к достижению лучших результатов и профессиональному развитию. 

Путем анализа оценок, данных специалистами IT-компаний, работающими дистанционно, 

и психологических факторов, была разработана методика расчета числовых значений 

эффективности их профессиональной деятельности. На основании этой методики был выявлен 

количественный показатель интервала рабочей шкалы, находящийся в диапазоне от 5,7 до 12,9. 

Для определения числовых значений разных уровней эффективности была разделена рабочая 

шкала на три части, как показано в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ уровня эффективности профессиональной деятельности 

IT-специалистов, работающих дистанционно, с использованием балльной 

шкалы 

Уровни эффективности профессиональной деятельности  

Низкий Средний Высокий 

5,7−8,0 8,1−10,4 10,5−12,9 
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Из полученного распределения уровней производительности IT-специалистов, работающих 

дистанционно, следует, что подавляющее большинство специалистов (58%, N = 30) имеют 

средний уровень производительности, в то время как 23% (N = 12) имеют низкий уровень, а 19% 

(N = 10) – высокий (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Анализ процентного соотношения уровней эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно 

Заключение 

Проведен расчет индекса индивидуально-личностных компонентов эффективности 

профессиональной деятельности IT-специалистов, работающих дистанционно. В ходе 

эмпирического исследования производительности IT-специалистов, работающих 

дистанционно, было выявлено, что каждый пятый специалист не достигает желаемых трудовых 

результатов. Поэтому необходимо изучить, являются ли психологические факторы, влияющие 

на эффективность профессиональной деятельности, единственной причиной возникающих 

трудностей у специалистов. 

Для дальнейшего изучения причин неэффективности каждого пятого IT-специалиста, 

работающего дистанционно, необходимо проанализировать как индивидуальные, так и 

организационные условия, которые влияют на профессиональную деятельность. Это поможет 

выделить факторы и описать их, определить типологию личности сотрудников по 

эффективности и объяснить, какие закономерности влияют на взаимодействие психологических 

факторов и организационных условий. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the psychological factors of the effectiveness of the 

professional activities of IT-specialists working remotely, which include: motivational (motivation 

to achieve success); cognitive (cognitive abilities and professional competencies); emotional 

(assessment of the results of one's work); behavioral (ability for optimal professional behavior); 

productivity (expressed in terms of subject-object evaluation of effectiveness). A psychological and 

analytical review of studies on innovation conflicts is given, according to the results of which the 

author comes to the conclusion that the problem has been poorly developed. Most researchers in this 

area prioritize the study of organizational factors, neglecting the importance of psychological ones. 

Based on the results of the study, a formula for calculating the aggregated index of the effectiveness 

of professional activity was derived, which made it possible to further move on to a deeper study of 

the problem of the efficiency factors of professional activity of IT specialists working remotely. 
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эмоционального истощения, деперсонализации и редукции личностных достижений у 
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Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена нарастающей, в связи со сложной 

политической обстановкой, потребностью нашего государства в сотрудниках 

правоохранительных органов. Данная профессия имеет свою специфику, которая, порождает 

определенные требования к субъекту труда. Профессии типа «человек-человек» 

характеризуются высокой нагрузкой на эмоциональную и коммуникативную сферу, а также 

требуют от субъекта труда развитого эмоционального интеллекта [Бодров, 2001]. 

Профессиональная деятельность сотрудников министерства внутренних дел имеет свои 

особенности, которые заключается в экстремальных, стрессовых условий выполнения 

профессиональной деятельности, сложного, преступного социального окружения, негативной 

эмоциональной нагрузки и т. д. 

Квалификационные требования, накладываемые на психику сотрудников полиции в рамках 

их профессиональной сферы, высокие и имеют определенный перечень качеств личности. 

Кроме этого, к особенностям служебной деятельности относится высокий риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций, несущих угрозу здоровью и жизни; работа с огнестрельным оружием; 

коммуницирование с преступниками и иными маргинальными личностями, умение совладать 

своим поведением, регулировать свою эмоциональную устойчивость. Вследствие чего может 

развиться профессиональное выгорание, снижается эффективность их деятельности. 

Успешному выполнению профессиональных действий, несущих риск и сильное негативное 

эмоциональное напряжение, способствует развитый эмоциональный интеллект сотрудника 

МВД, что подтверждено литературными данными [Проскурякова, 2022]. В настоящее время 

проблема профессионального выгорания среди сотрудников МВД − действительно частое 

явление, что требует разработку и внедрение психокоррекционных мероприятий, проведение 

различных профилактических и коррекционных мер. Важно, что развитие понимания 

собственных эмоций и эмоций других людей, а также умения управлять ими, может 

способствовать легкому преодолению, как обыденных, так и экстремальных ситуаций, 

возникающих в данной профессиональной сфере довольно часто.  

Изложение основного материала 

Осуществлен психологический анализ профессиональной деятельности сотрудников МВД, 

соответственно схеме, разработанной Е. А. Климовым [Климов, 2021]. Мы рассмотрели 

историю, социальную ценность и перспективы развития изучаемой профессии, осуществили 

обзорную характеристику профессиональной деятельности и условий труда, а также изучили 

требования к профессионально-важным качествам сотрудника МВД.  

Так как к задачам профессиональной деятельности сотрудника МВД относятся обеспечение 

безопасности личности граждан, профилактика и пресечение преступлений, определение 

причин и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка и контроль безопасности 

общества, то для сотрудников характерно повышенное психоэмоциональное напряжение. А 

оно, в свою очередь, является фактором профессионального выгорания. 

Было выяснено, что среди мыслительных свойств сотрудники МВД должны обладать 

развитым словесно-логическим мышлением, развитым социальным и эмоциональным 

интеллектом, что обеспечит высокую эффективность работы при взаимодействии с коллегами 
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и различным контингентом населения, а также обеспечит преодоление стрессовых ситуаций 

[Проскурякова, 2022]. 

Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу, что в научном мире нет 

единого понимания феноменов эмоционального интеллекта и профессионального выгорания. 

В нашем исследовании под эмоциональным интеллектом мы будем понимать определение 

Д. В. Люсина, который рассматривает данное явление как способность к пониманию своих и 

чужих эмоций и управление ими [Люсин, 2004]. 

Также, рассмотрев различные определения понятия «профессиональное выгорание» мы 

определились, что в дальнейшем мы будем основываться на определении профессионального 

выгорания, рассмотренном в работе С. В. Королевой и Ю. Н. Марчук [Осухова, 2011]. Авторы 

описывают его в качестве специфического вида профессионального заболевания сотрудников, 

которые в силу профессии должны взаимодействовать с людьми. А так же авторы выделяют 

ухудшение эмоциональной, мотивационной, физиологической и коммуникационной сфер 

жизни сотрудника.  

Объектом исследования является профессиональная деятельность сотрудников МВД.  

Цель исследования: изучить, разработать и внедрить тренинг по развитию эмоционального 

интеллекта на профессиональное выгорание сотрудников МВД. 

Материалы и методы 

Выборку составили 42 сотрудника «Управления МВД по г. Новокузнецку», 21 − в 

контрольной и 21 − в экспериментальной. Подавляющее большинство опрошенных (74%) 

являются мужчинами в возрасте от 27 до 42 лет. Также среди респондентов присутствуют 

женщины (26% выборки) от 30 до 39 лет. Для реализации поставленных задач использовали 

методы: теоретический анализ научной литературы, профессиографический анализ 

деятельности, психодиагностическое тестирование, эксперимент, математико-статистическая 

обработка данных (t-критерий Стьюдента). Для получения эмпирического материала мы 

применяли следующие психодиагностические методики: 

– «Тест эмоционального интеллекта», Д. В. Люсин; 

– «Диагностика эмоционального интеллекта», М. А. Манойлова; 

– «Диагностика уровня эмоционального выгорания», В. В. Бойко; 

– «Опросник профессионального выгорания», К. Маслач (в адаптации Н. Е. Водопьяновой). 

Разработан тренинг «Эмоциональный интеллект» с целью его развития у сотрудников МВД, 

который состоит из 8 занятий, продолжительностью 16 часов. Каждого занятия составляет 2 

академических часа, 1 академический час равен 45 минутам. Рекомендуемая периодичность 

занятий два раза в неделю. План тренинга представлен в таблице 1. 

Таблица 1 − План психологического тренинга «Эмоциональный интеллект» 

№ Наименования разделов (занятий) Количество часов 

1 Приветствие 2 

1.1 Знакомство 2 

2 Эмоциональный интеллект 12 

2.1 «Из чего состоит эмоциональный интеллект» 2 

2.2 «Эмпатийное слушание и сопереживание» 2 

2.4 «Саморефлексия и управление собой» 2 
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№ Наименования разделов (занятий) Количество часов 

2.5 «Управление эмоциями собеседника» 2 

2.6 «Выражение эмоций» 2 

2.7 «Эмоции объединяют» 2 

3 Завершение 2 

3.1 Подведение итогов, рефлексия 2 

 

Исследование проходила в 3 этапа: входная диагностика психологических показателей у 

сотрудников МВД, разработка и внедрение тренинга по развитию эмоционального интеллекта 

в экспериментальной группе. Выходная диагностика исследуемых параметров. 

Результаты исследования 

Входная психодиагностика показала, что до проведения тренинга общий результат 

эмоционального интеллекта по всей выборке сотрудников методики Д. В. Люсина 

характеризуется преобладанием у большинства респондентов (55%) среднего уровня, 

оставшаяся часть продемонстрировала наличие высокого уровня (45%). По методике 

М. А. Манойловой половина сотрудников (50%) характеризуются высоким уровнем, у 

оставшихся служащих (50%) выявлен средний уровень. Общий результат эмоционального 

выгорания по выборке для методики В. В. Бойко характеризуется преобладанием у 

большинства респондентов (57%) среднего уровня, меньше обследуемых продемонстрировали 

наличие низкого уровня (33%), оставшаяся часть служащих (10%) имеют высокий уровень. По 

методике профессионального выгорания К. Маслач большинство сотрудников (81%) 

характеризуются средним уровнем, оставшаяся часть служащих (19%) продемонстрировали 

обладание низким уровнем. 

После внедрения тренинга улучшились показатели эмоционального интеллекта и 

профессионального выгорания у экспериментальной группы. Выходная диагностика показала 

развитие эмоционального интеллекта (у 14 % по методике Д. В. Люсина, у 19 % по методике 

М. А. Манойловой) и снижение профессионального выгорания (у 5 % по методике В. В. Бойко, 

10% по методике К. Маслач). Для таких сотрудников теперь характерно точное понимание и 

интерпретация эмоций собеседника и своих собственных, эффективное использование 

полученной эмоциональной информации для формирования процесса общения и адаптации к 

особенностям партнера, а также служащие меньше переживают истощение психических 

ресурсов, более активно включаются в межличностное общение, удовлетворены своей 

профессией и выполняемыми действиями, достигнутыми результатами. 

Разность (средняя изменчивость) показателей эмоционального интеллекта и 

профессионального выгорания входной и выходной диагностики обследуемых групп 

представлена на рисунке 1. 

Разность значений выходной и входной диагностики эмоционального интеллекта показала, 

что в экспериментальной группе регистрируется повышение рассматриваемого показателя 

(изменение на 1,81 для методики Д. В. Люсина, и 1,57 для методики М. А. Манойловой), а также 

снижение показателей профессионального выгорания (изменение на -4,48 для методики В. В. 

Бойко, и -4,48для методики К. Маслач). 

У контрольной группы есть тенденция к снижению эмоционального интеллекта по методике 

Д. В. Люсина (изменение на -0,48) и его повышению по методике М. А. Манойловой (изменение 

на 0,09), имеется тенденция к уменьшению профессионального выгорания (изменение на -0,43 
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для методики В. В. Бойко, и -1,2 для методики К. Маслач). 

Таким образом, проведение тренинга эмоционального интеллекта способствует развитию 

эмоционального интеллекта и снижению профессионального выгорания.  

 

Рисунок 1 – Разность (средняя изменчивость) значений эмоционального интеллекта и 

профессионального выгорания выходной и входной диагностики в группах 

исследования 

Для определения статистической значимости различий средних величин рассматриваемых 

явлений, использовался t-критерий Стьюдента. 

Показатели эмоционального интеллекта и профессионального выгорания и результаты 

применения t-критерия Стьюдента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 − Результаты диагностики эмоционального интеллекта и 

профессионального выгорания в экспериментальной и контрольной группах 

Показатель эмоционального 

интеллекта и 

профессионального выгорания 

Математический 

показатель 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Внутриличностный интеллект 

(Д. В. Люсин) 

Средняя изменчивость 1,05 0,24 

t-критерий 2,329* 

Общий эмоциональный интеллект 

(Д. В. Люсин) 

Средняя изменчивость 1,81 -0,48 

t-критерий 2,658* 

Осознание своих эмоций 

(М. А. Манойлова) 

Средняя изменчивость 0,71 0,24 

t-критерий 2,294* 

Общий эмоциональный интеллект 

(М. А. Манойлова) 

Средняя изменчивость 1,57 0,10 

t-критерий 2,327* 

Истощение (В. В. Бойко) Средняя изменчивость -2,24 0,2 

t-критерий 2,496* 

Эмоциональное выгорание Средняя изменчивость -4,48 -0,43 

1,81 1,57
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Показатель эмоционального 

интеллекта и 

профессионального выгорания 

Математический 

показатель 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

(В. В. Бойко) t-критерий 2,657* 

Профессиональное выгорание 

(К. Маслач) 

Средняя изменчивость -6,29 -1,14 

t-критерий 2,063* 
*Уровень значимости: p ≤ 0,05 

 

Для оценки различий средних показателей уровня эмоционального интеллекта и 

профессионального выгорания у сотрудников МВД экспериментальной и контрольной групп 

было определено количество степеней свободы (40), в результате чего было определено 

табличное значение равное 2,021 (при p=0,05) и 2,704 (при p=0,01). Исходя из этого, была 

произведена оценка t-критерия Стьюдента. 

По результатам данного метода математической обработки данных, представленных в 

таблице 1, было определено, что значение t-критерия Стьюдента для показателя 

внутриличностного эмоционального интеллекта (по методике Д. В. Люсина) и показатель 

осознания своих эмоций (по методике М. А. Манойловой) является значимым (p≤ 0,05 и p≤ 0,05, 

соответственно). Так как t-критерий больше критического значения, то мы можем утверждать, 

что тренинг повлиял на уровень внутриличностного эмоционального интеллекта и осознание 

своих эмоций, а именно повысил рассматриваемые показатели(разница средних значений 

составляет 1,05 и 0,71, соответственно). Теперь исследуемые сотрудники МВД лучше понимают 

причины возникновения собственных эмоций, интерпретируют их значение и могут 

ориентироваться на данную информацию для регуляции своего состояния и ориентации в 

процессе общения.  

Значение t-критерия Стьюдента для показателя общего эмоционального интеллекта (по 

методике Д. В. Люсина) и для показателя общего эмоционального интеллекта (по методике М. 

А. Манойловой) является значимым (p≤ 0,05). Так как t-критерий больше критического 

значения, то мы можем утверждать, что тренинг повлиял на уровень общего эмоционального 

интеллекта, а именно повысил рассматриваемый показатель(разница средних значений 

составляет 1,81 и 1,57, соответственно). Теперь респонденты лучше понимают причины 

возникновения эмоций у себя и собеседника, без затруднений интерпретируют их, а также могут 

обуславливать выражение определенной эмоции, располагать эмоциональной информацией для 

повышения эффективности беседы с окружающими, снижать интенсивность негативных 

эмоциональных реагирований.  

Полученное значение t-критерия Стьюдента для показателя истощение (по методике В. В. 

Бойко) является значимым (p≤ 0,05). Так как t-критерий больше критического значения, то мы 

можем утверждать, что тренинг повлиял на уровень истощения, а именно снизил 

рассматриваемый показатель (разница средних значений составляет -2,24). После тренинга 

служащие МВД характеризуются повышением эмоционального тонуса, ярким эмоциональным 

реагированием, включенностью в межличностное взаимодействие, лучше чувствуют себя на 

уровне физического самочувствия.  

Эмпирическое значение t-критерия Стьюдента для общего показателя эмоционального 

выгорания (по методике В. В. Бойко), а также для общего профессионального выгорания (по 

методике К. Маслач) является значимым (p≤ 0,05). Так как t-критерий больше критического 

значения, то мы можем утверждать, что тренинг повлиял на уровень общего профессионального 

выгорания, а именно снизил рассматриваемый показатель (разница средних значений 
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составляет -4,48 и -6,29, соответственно). Сотрудники МВД теперь характеризуются наличием 

оптимального уровня эмоционального тонуса, проявляют открытость при межличностном 

взаимодействии, не избегают контактов с окружающими людьми, адекватно оценивают себя как 

профессионала, достигнутые результаты и в полной мере удовлетворены своей деятельностью.  

С использованием математического метода t-критерия Стьюдента для сравнения средних 

значений рассматриваемых показателей между группами сотрудников до и после проведения 

тренинга, мы заключаем, что тренинг эмоционального интеллекта влияет на профессиональное 

выгорание сотрудников МВД, а именно: повышает общий показатель эмоционального 

интеллекта и снижает общее профессиональное выгорание. 

Заключение  

Анализ психологических особенностей профессиональной деятельности сотрудников МВД 

установил, что для данных работников характерно профессиональное выгорание, что требует 

развитие эмоционального интеллекта. 

В научном мире нет исследований, посвященных влиянию тренинга эмоционального 

интеллекта на профессиональное выгорание сотрудников МВД, однако есть работы, 

описывающие существующие взаимосвязи между этими явлениями.  

Установлено, что тренинг эмоционального интеллекта значимо повлиял на 

профессиональное выгорание сотрудников МВД, повысив показатели эмоционального 

интеллекта и понизив проявления профессионального выгорания, снизились эмоциональное 

истощение, деперсонализация и редукция личностных достижений, что доказывает 

эффективность его использования для сотрудников правоохранительных органов. 
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Abstract 

 The results of an experimental study on the influence of emotional intelligence training on the 

professional burnout of employees of the Ministry of Internal Affairs are presented. The concepts 

of emotional intelligence and professional burnout, the features of the professional activity of police 

officers are revealed. A significant decrease in emotional exhaustion, depersonalization and 

reduction of personal achievements among respondents was found. Practical recommendations have 

been developed for the psychologist of law enforcement agencies on the use of proven training. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты эмпирического исследования связи самооценки и 

уровня успешности деятельности на выборке административно-управленческого 

персонала трех вузов. Самооценка в работе рассматривается как осознание человеком себя, 

своих физических сил, умственных способностей, поступков, целей и мотивов своего 

поведения, отношения к другим людям, к самому себе и к окружающим. Успешность 

деятельности – это сложный конструкт, который до сих пор мало изучен и представляет 

интерес для изучения. Данная статья рассматривает успешность деятельности с точки 

зрения субъективного компонента через удовлетворенность трудом, вовлеченность в 

работу и самоэффективность. Рассматривая данный конструкт как объективный 

компонент, мы обратились к методу экспертной оценки. Диагностика в представленном 

исследовании проводилась с помощью методики «Исследование самооценки личности» 

С.А. Будасси, методики «Интегральная удовлетворенность трудом», опросника «Шкала 

вовлеченности в работу», методики «Шкала общей самоэффективности», авторской 

анкеты экспертной оценки персонала «Оценка успешности деятельности сотрудника». 

Получено, что самооценка оказывает влияние на удовлетворенность трудом и 

самоэффективность, а также на объективную успешность деятельности административно-

управленческого персонала вузов. 
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Введение 

Одним из основных вопросов психологии личности является формирование самооценки. От 

самооценки зависит вся жизнь человека, она влияет на его профессиональную и учебную 

деятельность, взаимоотношения с окружающими, способствует принятию и пониманию своего 

собственного «Я». 

Самооценка – один из основных аспектов, который определяет направление и степень 

активности субъекта, становление личностных смыслов и как результат – границы его 

достижений. Поведение человека всегда и без исключений является следствием его 

представлений о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть [Рубинштейн, 2004]. 

В проведенном исследовании затронут аспект влияния самооценки на успешность 

деятельности, который в настоящий момент слабо освещен. Успешность деятельности – одна из 

важнейших характеристик деятельности, но в психологии до сих пор нет одного единого 

определения понятия «успешность деятельности». Но многие исследователи соглашаются с тем, 

что успешность деятельности связана с индивидуальной системой оценок и ценностей. 

В данном исследовании «успешность деятельности» как конструкт будет рассматриваться 

через удовлетворенность трудом, вовлеченность в работу и самоэффективность, а также с 

помощью метода экспертной оценки. 

Самооценка является важным фактором при изучении успешности деятельности, так как 

она отражает уверенность человека в своих силах, его самоуважение и адекватное отношение к 

происходящему, и является одним из трех основополагающих факторов, наряду с 

общительностью и энергичностью, которые отличают успешного человека от неуспешного. 

Ведь успех – это всегда следствие внутренних, а не внешних причин, и все, что может помочь 

человеку достичь успеха, находится в нем самом [Климов, 2004]. 

Таким образом, для наибольшей успешности деятельности оптимальна высокая адекватная 

самооценка, так как она позволяет правильно оценивать соотношение своих сил и возможностей 

с целями и широтой планов субъекта. Адекватная самооценка помогает человеку точно ставить 

цели, способствует реальному пониманию желаемого результата и прилагаемых усилий для его 

достижения. Завышенная самооценка способствует постановке целей, не соответствующих 

возможностям человека: он ориентирован на успех, но пренебрегает необходимой 

информацией, не развивает больших усилий для достижения своих целей. Заниженная 

самооценка приводит к пассивности, боязни ответственности, к склонности индивида ставить 

лёгкие цели и задачи; к ожиданию неуспеха. Неадекватная самооценка не позволяет личности 

полностью реализовать свои возможности в деятельности [Корнеева, 1989]. 

Материалы и методы 

На данный момент существует множество методик, которые позволяют оценить и 

рассмотреть самооценку личности на основании различных показателей. У психологии, как 

науки, есть достаточно большой арсенал экспериментальных методов выявления самооценки 

человека, ее количественной и качественной характеристик. 

В нашем исследовании была использована методика исследования самооценки личности 

С.А. Будасси. Методика представляет собой набор из 48 личностных качеств, из которых 

испытуемому предстоит отобрать 20 качеств, соответствующих его представлениям об 

идеальной личности. 
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Эта методика позволяет проводить количественное исследование самооценки личности, то 

есть ее измерение. В основе данной методики лежит способ ранжирования. Методика С.А. 

Будасси основана на положении о том, что личность в процессе общения постоянно сверяет себя 

с неким эталоном и в зависимости от результатов проверки выявляет занижение или завышение 

собственной оценки по сравнению с эталоном [Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2009]. 

При обработке результатов мы определяем связь между ранговыми оценками качеств 

личности, входящими в представления «Я идеальное» и «Я реальное». 

Для измерения успешности деятельности были использованы методики: «Интегральная 

удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева; «Шкала вовлеченности в работу» У. Шауфели и 

А. Беккера; «Шкала общей самоэффективности» Р. Шварцера и М. Ерусалема. 

Методика «Интегральная удовлетворенность трудом» состоит из 18 вопросов, 

направленных на выявление удовлетворенности трудом. Интегративным показателем, 

отражающим благополучие или неблагополучие личности в трудовом коллективе, является 

удовлетворенность трудом, которая содержит оценки интереса к выполняемой работе, 

удовлетворенности взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, уровень притязаний 

в профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями, организацией труда и др. 

Данная методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность своим трудом, но 

и оценить ее составляющие. Составляющими удовлетворенности трудом являются 9 шкал: 

 Интерес к работе. 

 Удовлетворенность достижениями в работе. 

 Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками. 

 Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством. 

 Уровень притязаний в профессиональной деятельности. 

 Предпочтение выполняемой работы высокому заработку. 

 Удовлетворенность условиями труда. 

 Профессиональная ответственность. 

 Общая удовлетворенность трудом. 

Методика «Шкала вовлеченности в работу» состоит из 17 вопросов, составляющих три 

шкалы увлеченности работой: 

 Энергичность (6 вопросов) – отражает высокий уровень энергии, готовность работника к 

значительным усилиям, настойчивость при возникновении сложностей в работе; 

 Преданность (энтузиазм) (5 вопросов) – характеризуется приверженностью работе, 

чувством значимости своего труда, воодушевления и гордости в отношении работы; 

 Погруженность (поглощенность) деятельностью (6 вопросов) – описывает полную 

концентрацию и погружение в работу, изменение восприятия времени, переживания 

счастья, отсутствие желания отвлечься от работы или прекратить ее. 

Также существует интегральный показатель общего уровня увлеченности, который 

подсчитывается суммированием средних показателей по трем шкалам и разделением 

полученной суммы на количество шкал опросника [Мандрикова, Горбунова, 2012]. 

Методика «Шкала общей самоэффективности» состоит из 10 утверждений и имеет четыре 

варианта ответа: «абсолютно неверно» (1 балл), «едва ли это верно» (2 балла), «скорее всего 

верно» (3 балла) и «совершенно верно» (4 балла). Общий результат получают путем 

суммирования баллов по всем десяти суждениям. Показатели до 27 баллов свидетельствуют о 

низкой самоэффективности; 27–35 – показатели средней самоэффективности, более 35 – 
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высокой. 

Для определения объективной составляющей успешности деятельности был применен 

метод экспертных оценок. Была создана авторская анкета «Оценка успешности деятельности 

сотрудника». В состав анкеты вошли 11 критериев, которые предварительно были обсуждены и 

выбраны руководителями административно-управленческих подразделений. Каждый критерий 

оценивался по пятибалльной шкале. 

Критерии, вошедшие в состав анкеты: готовность принимать новое в работе; умение 

создавать в коллективе нормальный психологический климат; способность оперативно 

оценивать ситуацию и принимать удачные решения; стремление к профессиональному росту и 

постоянному повышению квалификации; дисциплинированность и организованность; 

инициативность; многозадачность; способность с энтузиазмом и увлечением относиться к делу; 

коммуникабельность; стрессоустойчивость; ответственность. 

Каждому баллу при оценивании присваивалось следующее значение: 1 балл – крайне 

неудовлетворительно; 2 балла – неудовлетворительно; 3 балла – удовлетворительно; 4 балла – 

хорошо; 5 баллов – отлично. 

При обработке результатов набранный балл оценивался по трем уровням: 

 От 0 до 19 баллов – низкий уровень. 

 От 20 до 40 баллов – средний уровень. 

 От 41 до 55 баллов – высокий уровень. 

При анализе полученных показателей применялись следующие методы математической 

статистики: непараметрический критерий Манна-Уитни и метод ранговых корреляций 

Спирмена. 

Литературный обзор 

Так как мы рассматривали успешность деятельности как набор таких характеристик, как 

удовлетворенность трудом, вовлеченность в работу и самоэффективность, то поиск был 

направлен на соответствующие исследования, однако, так как тема влияния самооценки на 

успешность деятельности мало изучена, были проанализированы лишь немногочисленные 

исследования, которые изучали связь самооценки с составляющими успешности деятельности. 

Р.М. Вайз, Б. Алсэн и И. Тэлеб в своем исследовании связи удовлетворенности карьерой и 

стилей привязанности отмечают, что стили привязанности представляют собой внутренние 

рабочие модели, которые закладываются в детстве и сохраняются во взрослой жизни. 

Исследователи отмечают, что стили привязанности формируются на основе самооценки, 

которая влияет на индивидуальные различия и последствия отношения к работе. 

Так надежная привязанность и небезопасная привязанность, приводящая к отказу, были 

положительно и значительно связаны с более высоким уровнем удовлетворенности карьерой. 

Это можно объяснить тем, что люди с надежной привязанностью испытывают позитивные и 

здоровые межличностные отношения, которые включают доверие, взаимный обмен и взаимную 

поддержку. Аспекты привязанности, связанные с неуверенностью в себе и страхом перед 

опасностью, были связаны с более низким уровнем удовлетворенности карьерой и доверием 

окружающих. 

В исследовании помимо выше сказанного отмечается и то, что сотрудники с адекватной и 

позитивной самооценкой, связанной с управлением карьерой и динамикой на рабочем месте, в 

том числе в восприятии дохода, потери статуса, продвижения по службе или понижения в 
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должности, а также возможностей трудоустройства, потенциально демонстрируют большую 

устойчивость и более высокую удовлетворенность работой и карьерой. 

Анашкин О.А. и Ушакова И.С., изучавшие взаимосвязь самооценки и успешности 

деятельности сотрудников юридической организации, описывают исследование, в котором 

применяют экспертную оценку эффективности деятельности сотрудников. В качестве 

экспертов выступали руководители высшего звена, оценившие эффективность работы 

персонала организации. Также для выявления уровня самооценки исследователями была 

использована методика изучения самооценки С.А. Будасси. 

По результатам исследования ученые выявили существование значимой прямо 

пропорциональной взаимосвязи между самооценкой и успешностью профессиональной 

деятельности. Высокий уровень самооценки обеспечивает наилучший уровень успешности 

деятельности сотрудников юридической организации. Также анализ результатов позволил 

выделить несколько критериев оценки успешности деятельности: внутренние 

(удовлетворенность профессиональной деятельностью) и внешние (результативность труда, 

результативность взаимодействия с людьми, активность в деле) [Анашкин, Ушакова, 2019]. 

Связь самооценки и вовлеченности в труд исследовали Юрек П. и Беста Т. Ученые 

рассмотрели важность саморазвития на рабочем месте и обнаружили, что оно является важной 

составляющей вовлеченности в работу и успешности деятельности. В частности, авторы 

связывают саморазвитие с процессом обогащения «Я» человека и изменениями в самооценке. 

То есть люди, которые удовлетворяют свою потребность в саморазвитии и расширении, 

приобретают новые перспективы, повышают самооценку и увеличивают внутренние ресурсы. 

Авторы приходят к выводу, что при проектировании эффективных условий труда 

необходимо учитывать процесс формирования адекватной самооценки через саморазвитие на 

рабочем месте. В то же время возможность саморазвития на рабочем месте защищает 

сотрудников от организационных стрессоров и эмоционального выгорания, а также увеличивает 

уровень вовлеченность в работу. 

Боно Дж. и Джадж Т. рассматривают роль самооценки в удовлетворенности работой и ее 

самоэффективности. Для этого они сначала провели исследование связи самооценки и 

удовлетворенности работой, где пришли к выводу, что люди, имеющие высокий уровень 

самооценки, были более удовлетворены своей работой, нежели люди с низкой самооценкой. 

Авторы связали это с тем, что позитивно настроенные индивиды получают более сложную 

работу, которую они воспринимают как возможность самореализации. 

Далее было проведено исследование, в котором изучалась связь самооценки с 

самоэффективностью. По итогам данного исследования ученые утверждают, что люди с 

высокой самооценкой более мотивированы на выполнение своей работы. Поскольку мотивация 

является основным фактором, определяющим выполнение работы, то люди с позитивной 

самооценкой будут выполнять большинство заданий лучше, благодаря большей уверенности в 

своих силах. 

Также был сделан вывод, что люди с позитивной самооценкой могут быть более 

эффективными в преодолении препятствий, используя лучшие стратегии решения проблем. 

Такие индивиды более эффективны на должностях, требующих установления хороших 

межличностных отношений или стрессоустойчивости. 
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Результаты 

В исследовании приняли участие 80 человек – сотрудники административно-

управленческих подразделений. Выборка персонала составила 41 женщину и 39 мужчин в 

возрасте от 23 до 72 лет. Весь персонал выразил добровольное участие в исследовании. 

Участникам гарантировалась конфиденциальность полученных данных и их использование 

исключительно в научно-исследовательских целях. 

Были введены две гипотезы: а) существует связь между самооценкой и успешностью 

деятельности, чем выше самооценка, тем выше уровень успешности деятельности, чем ниже 

самооценка, тем ниже уровень успешности деятельности, был использован коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Были взяты подборки с низкими и высокими уровнями 

самооценки; б) адекватная самооценка положительно влияет на успешность деятельности, 

неадекватная самооценка отрицательно влияет на успешность деятельности, был использован 

математический метод U-критерий Манна-Уитни. Были взяты подборки с высокими и низкими 

адекватными и высокими и низкими неадекватными уровнями самооценки. 

В таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа связи самооценки и 

успешности деятельности. 

Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа самооценки и успешности 

деятельности 

Общая удовлетворенность 

трудом 

Общая 

вовлеченность в 

работу 

Уровень 

самоэффективности 

Метод 

экспертной 

оценки 

0,333; ϸ≤0,05 0,295; незначима 0,4; ϸ≤0,01 0,463; ϸ≤0,01 

 

В таблице 2 представлены результаты значимости различий успешности деятельности у 

административно-управленческого персонала вузов. 

Таблица 2 - Значимость различий 

Общая 

удовлетворенность 

трудом 

Общая 

вовлеченность в 

работу 

Уровень 

самоэффективности 

Метод экспертной 

оценки 

U эмп. = 157,5; незнач. U эмп. = 134,5; незнач. U эмп. = 94,5; ϸ≤0,01 U эмп. = 72,5; ϸ≤0,01 

 

Обсуждение 

Полученные данные смогли частично подтвердить нашу первую гипотезу о том, что 

существует связь между самооценкой и успешностью деятельности у административно-

управленческого персонала вузов. Мы можем говорить о том, что уровень самооценки влияет 

на такие субъективные составляющие успешности деятельности, как уровень 

удовлетворенности трудом и уровень самоэффективности, однако, не влияет на уровень 

вовлеченности в труд. 

Также мы можем говорить, что уровень самооценки влияет и на объективную успешность 

деятельности. По результатам оценки административно-управленческого персонала 

руководителями подразделений и дальнейшей математической обработки полученных данных, 

мы пришли к выводу, что чем выше самооценка, тем выше уровень успешности деятельности у 
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административно-управленческого персонала вузов. 

Частично подтвердить мы смогли и вторую гипотезу о том, что адекватная самооценка 

положительно влияет на успешность деятельности, неадекватная самооценка отрицательно 

влияет на успешность деятельности, так как такие субъективные составляющие успешности 

деятельности, как удовлетворенность трудом и вовлеченность в работу одинаковы, но при этом 

уровень самоэффективности выше у административно-управленческого персонала с адекватной 

самооценкой. 

Также мы можем говорить, что адекватность или неадекватность самооценки влияет и на 

объективную успешность деятельности. По результатам оценки административно-

управленческого персонала руководителями подразделений и дальнейшей математической 

обработки полученных данных, мы пришли к выводу, что неадекватная самооценка 

отрицательно влияет на успешность деятельности административно-управленческого 

персонала вузов, в то время как персонал с адекватной самооценкой положительно оценивается 

своими руководителями. 

Заключение 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что самооценка тесно связана с успешностью 

деятельности и является важным фактором, так как отражает уверенность человека в своих 

силах, его самоуважение и адекватность ко всему происходящему. При этом оптимальной будет 

являться высокая самооценка, поскольку она позволяет реалистично и трезво оценивать себя, 

свои способности и возможности. Заниженная самооценка приводит к «выученной 

беспомощности» – человек заранее опускает руки перед трудностями и проблемами, так как всё 

равно ни на что не способен. Завышенная же самооценка чревата чрезмерными претензиями на 

внимание к своей персоне и опрометчивыми решениями. 

По итогам эмпирического исследования мы пришли к заключению, что уровень самооценки 

влияет на такие субъективные составляющие успешности деятельности, как уровень 

удовлетворенности трудом и уровень самоэффективности, однако, не влияет на уровень 

вовлеченности в труд. Также мы можем говорить, что уровень самооценки влияет и на 

объективную успешность деятельности. По полученным результатам мы пришли к выводу, что 

чем выше самооценка, тем выше уровень успешности деятельности у административно-

управленческого персонала вузов. 

Таким образом мы пришли к заключению, что у персонала с неадекватной самооценкой 

присутствует переоценка или недооценивание своих возможностей по сравнению с 

административно-управленческим персоналом с адекватной самооценкой, что отражается на 

успешности их деятельности и замечается руководителями подразделений, которые оценивают 

деятельность таких сотрудников как неудовлетворительную. 

Практическая полезность результатов исследования заключается в том, что они могут быть 

использованы в научно-исследовательских целях – они могут послужить основой для 

дальнейшего развития исследования связи самооценки и успешности деятельности. 
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Abstract 

The article presents the results of an empirical study of the relationship between self-esteem and 

the level of success in a sample of administrative and managerial personnel of three universities. 

Self-esteem in the work is considered as a person's awareness of himself, his physical strength, 

mental abilities, actions, goals and motives of his behavior, attitude to other people, to himself and 

to others. The success of an activity is a complex construct that is still little studied and is of interest 

to study. This article examines the success of the activity from the point of view of the subjective 

component through job satisfaction, involvement in work and self-efficacy. Considering this 

construct as an objective component, we turned to the method of expert evaluation. Diagnosis in the 

presented study was carried out using the methodology «Study of self-esteem of personality» S.A. 
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Budassi, methods «Integral Job Satisfaction», questionnaire «Utrecht Work Engagement Scale», 

methods «General Self-Efficacy Scale», the author's questionnaire of expert assessment of personnel 

«Assessment of the success of the employee». It was found that self-assessment has an impact on 

job satisfaction and self-efficacy, as well as on the objective success of the administrative and 

managerial staff of universities. 
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Аннотация 

Цель исследования состояла в определении возможностей совершенствования 

доказательного критического мышления у школьников 3 класса. Авторская программа 

«Выведение 1» обеспечивает реализацию таких возможностей. Программа включает 10 

типов оригинальных логических задач, построенных на сюжетах, не связанных с учебным 

содержанием. Их решение состоит в поиске вывода путем соотнесения суждений, данных 

в условиях. Любой из 10 типов задач имел структурные версии, связанные с поиском 

ответа, с поиском вопроса, с поиском фрагмента условий. Контрольную группу составили 

59 школьников, экспериментальную – 62 школьника, принимавшие участие в 30 

дополнительных уроках (еженедельно, с сентября по май) на материале логических задач 

программы «Выведение 1». До проведения 30 дополнительных уроков и после их 

завершения определялись в групповой форме характеристики критического мышления 

испытуемых контрольной и экспериментальной групп. При этом использовались задачи 

разной сложности, разработанные на основе свойства транзитивности бинарного 

отношения. Проведенное исследование показало, что освоение детьми школьной 

программы и программы «Выведение – 1» способствует совершенствованию 

доказательного критического мышления у существенно большего числа учеников, чем 

освоение только школьной программы.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Зак А.З. Совершенствование критического мышления младших школьников // 

Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 

3A-4А. С. 109-119. DOI: 10.34670/AR.2023.44.72.012 

Ключевые слова 

Критическое мышление, логические задачи с сюжетом, третьеклассники, программа 

«Выведение – 1».  
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Введение 

В последние десятилетия постоянно возрастает количество разнообразных сообщений в 

средствах массовой информации. Сложившаяся ситуация требует функционирования 

критического мышления для анализа степени объективности утверждений, содержащихся в 

этих сообщениях. Подобный анализ связан с выполнением логических действий, направленных 

на разбор этих утверждений и соотнесение их по правилам логики. С помощью такого рода 

действий человек имеет возможность провести обоснование или опровержение предлагаемых 

утверждений.  

Основная часть 

Если отмеченный анализ завершается правильным заключением, то критическое мышление 

характеризуется как доказательное [Facione,  Facione, 2007], поскольку оно реализуется как 

научное мышление, основанное на понимании существа дела, на выделении закономерностей 

изменений рассматриваемых объектов [Lindberg, 2013]. 

Если же анализ завершается неправильным заключением, то критическое мышление 

характеризуется как недоказательное, поскольку реализуется как обыденное, житейское 

мышление, основанное на неточных, случайных и поверхностных сведениях о рассматриваемых 

объектах [Dawson, 2000]. 

Важность изучения критического мышления у младших школьников связана с постоянным 

обновлением и углублением знаний по школьным дисциплинам в средних и старших классах, – 

особенно по математике, физике химии, биологии [Muharram, Prabawanto, Jupril, 2021]. 

Изучение содержания отмеченных дисциплин связано, в частности, с поиском решения 

проблем качественного характера. Это предполагает анализ рассматриваемых частных случаев 

с тем, чтобы обосновать правомерность использования общих закономерностей применительно 

к частным случаям. Соотнесение частного и общего для того, чтобы сделать вывод о частном, 

опираясь на общее, составляет основу критического мышления. 

1.1.Изучение критического мышления у школьников младших классов. 

Возможности учеников начальных классов осуществлять доказательное критическое 

мышление исследуются психологами в разнообразных контекстах [Alsaleh. 2020]. 

Так, в одном направлении исследований обсуждалась важность совершенствования 

критического мышления. Рассматривалась, в частности, возможность планировать обучение 

критическому мышлению с применением соответствующих учебных материалов, указывалась, 

что для совершенствования критического мышления младшеклассников преподаватель должен 

их побуждать к рассуждениям, подчеркивалась, что способность критического мышления 

учащихся младших классов влияет на их успешность в дальнейшем и что основой 

совершенствования критического мышления выступает творческий метод. 

В другом направлении исследователи изучали особенности условий совершенствования 

критического мышления при освоении учебных материалов, связанных с языком. В первом 

исследовании рассматривается трехэтапный подход к формированию критического мышления 

на базе языковых реалий [Cleghorn, 2020], во втором исследовании CLIL рассматривается как 

условие совершенствования критического мышления при изучении языка [Iyer, 2019], в третьем 

исследовании анализируются возможности уроков иностранного языка для формирования 

навыков критического мышления в 4 классе [Smith, 2020]. 

https://independent.academia.edu/PeterFacione
https://independent.academia.edu/NoreenFacione
https://www.researchgate.net/profile/Lenin-Iyer?_sg%5B0%5D=maMIVYQen9fxB-wKWwwpniryRgZO22wuIYaL1hrcr3L7lPTX4J3qyndcqeiUzdvsg-f3p-Y.ZKheU1KyXvpZT7Aid1Iy9JUjfgtpgOqhx1oQ7xZtu0eLSHgZ0QRVBUdAN4pwe9cDPjX-kT3fjfkSM0LgChgTwg&_sg%5B1%5D=9AOIeJUp_scaZlypLgX-AFHjWLVhI7pGe2rmZR7ldneD6UOxG4bDVY_DE8ZgwKKXh7C2mIE.GuSBv33y6h-JL5rWu2YgyMfVwwVM2ndTB17FkAe7LZPm1NZlD_jFMWflUgI5AmfGq2PgjfIYB3cbkScwaUTHeQ
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В третьем направлении изучались возможности формирования критического мышления на 

материале учебных дисциплин, не связанных с языком. В одном исследовании рассмотрение 

особенностей изучения дробей в курсе математики 4 класса показало, что учащиеся не могли 

сделать правильное заключение и дать обоснованное объяснение способам достижения 

требуемого результата в предлагаемых задачах, в другом исследовании проблемы 

совершенствования критического мышления учащихся решаются путем применения ИКТ на 

уроках по биологии при изучении тем, касающихся здоровья, в третьем исследовании 

анализируются условия развития критического мышления при изучении школьного предмета 

«Технология», в четвертом исследовании решаются проблемы формирования критического 

мышления при изучении проблем морали и нравственности. 

В четвертом направлении изучалось влияние содержания учебных пособий разного рода на 

развитие критического мышления. В одном исследовании проводился анализ учебников 

естественных наук для начальной школы и было показано, что эти учебники не имеют условий 

для совершенствования ряда навыков критического мышления, в другом исследовании 

изучалось, как дети анализируют сведения, приведенные в словесных задачах по математике, в 

третьем исследовании при работе с третьеклассниками было установлено, что спланированный 

выбор изучаемого содержания способствует развитию критического мышления. 

Анализ указанных исследований свидетельствует о том, что исследователи изучают 

особенности осуществления и формирования критического мышления у школьников начальных 

классов, как правило, на учебном содержании.  

Предварительные групповые эксперименты, проведенные нами с младшими школьниками, 

показали возможность формирования критического мышления на неучебном содержании. На 

этих экспериментальных занятиях было обнаружено, что неуспевающие школьники, решая 

задачи неучебного содержания были более уверенными, активными и успешными, чем на 

уроках по школьной программе. Этот факт связан, по нашему мнению, с тем, что для 

достижения успеха в задачах неучебного содержания не требовалось применение школьных 

предметных знаний. 

Идея нашего исследования связана с изучением формирования критического мышления у 

школьников начальных классов на материале логических проблем с сюжетами неучебного 

содержания. В этом изучении мы опирались на теорию деятельности, разработанную в 

российской психологии С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым.  

Одно из фундаментальных положений рассматриваемой теории гласит, что для 

совершенствования любого действия его следует включить в деятельность, для реализации 

которой требуется его осуществление. Мы полагаем, исходя из отмеченного положения, что 

решение логических проблем, связанное с осуществлением непротиворечивого вывода, 

выступает той мыслительной деятельностью, где необходимо выполнение действий 

критического мышления. 

Цель нашего исследования заключалась в определении условий совершенствования 

доказательного критического мышления у третьеклассников. Мы предполагали, что уроки по 

учебному плану 3 класса в единстве с внеурочными занятиями по разработанной нами 

программе «Выведение 1» в большей степени способствуют совершенствованию 

доказательного критического мышления, чем уроки по учебному плану без дополнительных 

занятий во внеурочное время. В отмеченном предположении мы исходили из результатов 

отмеченных предварительных экспериментов. 

Рассматриваемое исследование включало три этапа. На первом этапе (в начале обучения, – 



112 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Anatolii Z. Zak 
 

сентябрь) диагностировалась (в условиях групповой работы) сформированность критического 

мышления у третьеклассников. При этом школьники, входящие в контрольную (59 учеников) и 

экспериментальную (62 ученика) группы, решали разработанные автором логические проблемы 

с использованием свойства транзитивности бинарного отношения. На втором этапе ученики 

экспериментальной группы занимались, – на протяжении девяти месяцев (сентябрь – май), по 

одному занятию в неделю, – на 30 дополнительных уроках по программе «Выведение 1». На 

третьем этапе все ученики решали те же логические проблемы, что и на первом этапе.  

Содержание программы «Выведение 1» 

Программа «Выведение 1» предназначена для проведения 30 дополнительных уроков с 10 

типами оригинальных логических проблем, построенных на сюжетах, не связанных с учебным 

содержанием.  

Уроки объединяются в три периода. На уроках первого периода (№№1 – 10) мыслительная 

деятельность связана с выбором решения из данных вариантов, на уроках второго периода 

(№№11 – 20) – с выбором вопроса, на уроках третьего периода (№№21 – 30) – с выбором 

недостающего фрагмента условий проблем. Таким образом, отмеченное разнообразие 

мыслительной деятельности позволяет создать ученикам благоприятные условия для 

совершенствования критического мышления.  

На 1-м уроке в каждом периоде дети решают проблемы «У кого что?», к примеру: «Антон, 

Коля и Олег сочиняли рассказы: кто-то о путешествиях, кто-то – о спорте, кто-то – о животных. 

Коля не сочинял о спорте, а Антон сочинял о животных. Кто сочинял рассказы о спорте?» 

На 2-м уроке решаются проблемы «Раньше, позже», к примеру: «Алла и Вера раскрашивали 

рисунки птиц. Они приступили к работе одновременно и раскрашивали с одной скоростью. 

Алла раскрасила больше рисунков, чем Вера. Кто из девочек завершил раскрашивание раньше?»  

На 3-м уроке – проблемы «Сходство, отличие», к примеру: «Федя, Вася и Юра отправляли 

посылки: двое – в Тулу, один – в Уфу. Вася отправил посылку в Уфу. Куда попала посылка 

Феди?» 

На 4-м уроке – проблемы «Совпадения», к примеру: «На плакате разными красками 

изображены имена друзей: ТОЛЯ, ВАСЯ, ТАНЯ. У красного и желтого имен совпадает вторая 

буква, у желтого и зеленого – первая. Чье имя желтое?» На 5-м уроке – проблемы «Так же, 

как…», к примеру: «Вова и Дима играли кубиками с числами. Вова из трех кубиков получил 

число 451. После перестановки получилось число 154. Дима из трех кубиков получил число 238 

и после поменял их местами, как Вова. Какое число получилось у Димы?»  

На 6-м уроке – проблемы «Совмещение», к примеру: «Люде, Вале и Зине подарили по кукле. 

Одна кукла была в белом платье с длинными рукавами, другая – в белом платье с короткими 

рукавами, третья – в зелёном платье с длинными рукавами. У кукол Люды и Вали совпадал цвет 

платьев, а у кукол Вали и Зины – длина рукавов. Чья кукла одета в белое платье с длинными 

рукавами?» 

На 7-м уроке – проблемы «Старше, моложе», к примеру: «Витя и Олег – двоюродные братья. 

Когда пройдет много лет Витя будет на несколько лет старше, чем Олег в настоящее время. Кто 

из братьев моложе?»  

На 8-м уроке – проблемы «Ближе, левее», к примеру: «Желтым и зеленым фломастерами 

были написаны два имени: 

 КАТЯ 

 МАША  

Желтое имя выше зеленого. Какого цвета имя МАША?» 
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На 9-м уроке – проблемы «Медленнее, быстрее», к примеру: «Вова и Гена – туристы. Они 

вышли в поход в одно время: Вова из Тулы в Уфу, Гена – из Уфы в Тулу. Спустя три дня Вова 

был ближе к Туле, чем Гена к Уфе. Кто шел с большей скоростью?» 

На 10-м уроке – проблемы «То ли одно, то ли другое». к примеру: «Три собаки, – бульдог, 

овчарка, борзая, – находились в саду: какая-то – у пруда, какая-то – у сарая, какая-то – у забора. 

Сначала тренировали то ли овчарку, то ли собаку у пруда, затем – то ли собаку у пруда, то ли 

борзую. Где бульдог находился в саду?»  

 Как отмечалось, в проблемах каждого типа, решаемых в первом периоде, требовалось 

выбрать решение из данных вариантов. Например, проблема «У кого что» дается в следующем 

виде: «Антон, Коля и Юра сочиняли рассказы: кто-то о путешествиях, кто-то – о спорте, кто-то 

– о животных. Коля не сочинял о спорте, а Антон сочинял о животных. Кто сочинял рассказы о 

спорте?» Решения: 1) Антон, 2) Коля, 3) Непонятно, кто, 4) Юра. 

 В проблемах, решаемых во втором периоде требовалось выбрать вопрос из данных 

вариантов. Например, проблема «Раньше, позже»: «Алла и Вера раскрашивали рисунки птиц. 

Они приступили к работе одновременно и раскрашивали с одной скоростью. Алла раскрасила 

больше рисунков, чем Вера» Какой вопрос подходит к этой задаче: 1) «Какие птицы были даны 

для раскраски?» 2) «Сколько рисунков требовалось раскрасить?» 3) Кто из девочек завершил 

раскрашивание раньше?» 4) «В котором часу девочки приступили к работе?»  

В проблемах, решаемых в третьем периоде требовалось выбрать недостающий фрагмент 

условий из данных вариантов. Например, проблема «Сходство, отличие»: «Федя, Вася и Юра 

отправили посылки: двое – в Тулу, один – в Уфу. [ … ] . Куда попала посылка Феди?» 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос проблемы: 1) Юра отправил посылку в Тулу. 2) 

Вася отправил посылку в Тулу. 3) Юра отправил посылку в Уфу. 4) Вася не отправлял посылку 

в Уфу.  

В рамках одного урока детям нужно было решить 12 проблем одного типа, отличающихся 

важными характеристиками условий. В проблемах 1 – 4 использовалась утвердительные 

формулировки суждений в условии и вопросе, в проблемах 5 – 8 – утвердительные 

формулировки в условии и отрицательные в вопросе, в проблемах 9 – 12 – отрицательные 

формулировки в условии и утвердительные в вопросе.  

Разнообразие мыслительной деятельности проявлялось, в частности, в том, что в проблемах 

1 и 2 , 5 и 6, 9 и 10 требовалось искать решение, а в проблемах 3 и 4 , 7 и 8, 11и 12 нужно было 

проверять предлагаемое решение. На каждом из 30 уроков первые четыре проблемы были 

наименее сложные (два суждения в условии), проблемы 5 – 8 и 9 – 12 – более сложные, 

соответственно, с тремя и четырьмя суждениями.  

Следует обратить внимание, что на уроках 1 – 10, где требовалось выбрать решение, одно 

из которых формулировалось отрицательно, в частности, так: «Задача не имеет решения» или 

«Непонятно, кто», «Непонятно, что». При этом для одних проблем отрицательное решение было 

правильным, для других – неправильным. 

Организация дополнительных уроков 

Каждый урок по программе «Выведение 1» проводится в три этапа. На первом (15 минут) 

учитель с детьми рассматривает особенности решения проблемы того типа, который 

соответствует этому уроку. Школьникам необходимо знать, что следует искать в проблемах 

предлагаемого типа и как это сделать. Детей знакомят с приемами разбора содержания проблем 

и возможностями контроля и оценки своих действий.  

На втором этапе (30 минут) школьники решают 12 проблем в рамках самостоятельной 
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работы. При этом используются знания, полученные на первом этапе.  

На третьем этапе (15 минут) учитель со школьниками оценивают результаты 

самостоятельной работы, обращая особое внимание на неправильные решения. При этом 

учитель снова показывает, как анализировать проблемы и как контролировать собственные 

действия.  

Определение сформированности критического мышления 

До начала 30 дополнительных уроков (в сентябре) и по их завершении (в мае) проводилась 

групповое занятие для определения сформированности критического мышления. Испытуемые 

контрольной и экспериментальной групп решали включенные в авторское задание 

«Релятивность» логические проблемы, связанные с использованием свойства транзитивности 

бинарного отношения: А > В, В > С, следовательно, А > С.  

Каждый школьник получал бланк с 12 логическими проблемами.  

 БЛАНК 

1. Коля увереннее Гали. Галя увереннее Аллы. Кто самый уверенный?  

2. Витя слабее Коли. Коля слабее Димы. Кто самый сильный?  

3. Игорь более успешный, чем Олег. Игорь менее успешный, чем Саша. Кто самый 

успешный?  

4. У Нади больше книг, чем у Вали. У Нади меньше книг, чем у Оли. У кого меньше всего 

книг?  

5. Лида оаее, чем Галя. Галя оаее, чем Оля. Кто оаее всех?  

6. Витя пртк, чем Миша. Мига пртк, чем Вова. Кто пртк всех?  

7. Коза легче муравья. Коза тяжелее жирафа. Кто самый легкий? 

8. Собака меньше мухи. Собака крупнее коровы. Кто самый крупный? 

9. Егоров на 5 лет старше Бокова. Егоров на 68 лет моложе Котова. Кто самый молодой?  

10. Катя ехала немного быстрее, чем Аня. Катя ехала намного медленнее, чем Варя. Кто ехал 

медленнее всех? 

11. Галя слушает музыку чаще Нади и рисует животных лучше Вики. Галя слушает музыку 

реже Вики и рисует животных хуже Нади. Кто реже всех слушает музыку? Кто хуже всех рисует 

животных?  

12. Егор прыгает выше Коли и плавает дальше Вовы. Егор прыгает ниже Вова и плавает 

ближе Коли. Кто прыгает выше всех? Кто плавает дальше всех?  

После раздачи бланков ученикам сообщалось: «На каждом листе напечатаны 12 задач. 

Задачи 1, 2, 3 и 4 самые легкие. Их следует прочесть, обдумать решение и найти ответ. В нем 

нужно указать имя того, кто самый уверенный, самый сильный, самый успешный и у кого 

меньше всего книг.  

В задачах 5 и 6 есть искусственные слова, которые заменяют такие известные слова, как 

выше, умнее, храбрее. При решении этих задач нужно вместо искусственных слов мысленно 

подставлять известные слова.  

Задачи 7 и 8 – сказочные. В них про известных животных говорится что-то необычное. 

Чтобы решить эти задачи правильно, нужно учитывать только то, что написано в условиях.  

В задачах 11 и 12 нужно ответить на два вопроса. 

При решении задач будьте внимательными и самостоятельными».  

12 логических проблем, помещенных на Бланке, различаются по количеству суждений, 

содержащихся в их условиях. Для решения проблем 1 – 4 анализируются и соотносятся два 

суждения. Для решения проблем 5 – 10 также нужно рассматривать два суждения. Однако, в 
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отличие от проблем 1 – 4, в проблемах 5 – 10 содержатся дополнительные данные, от которых 

следует отвлечься при поиске решения. Проблемы 11 и 12 существенно сложнее предыдущих, 

поскольку при их решении следует анализировать и соотносить четыре суждения. 

Отмеченные характеристики 12 проблем позволяют отнести проблемы 1 – 4 к первому 

уровню сложности, проблемы 5 – 10 – ко второму уровню, проблемы 11 – 12 – к третьему 

уровню сложности.  

Таблица 1 - Количество учеников контрольной (К) и экспериментальной (Э) 

групп (пропорционально общему числу учащихся в каждой группе), верно 

решивших проблемы 1 – 4, 5 – 10, 11 и 12 задания «Релятивность» в сентябре и 

мае. 

Примечание: *p<0.05; ** p<0.01. 

 

Материалы таблицы свидетельствуют о том, что в каждой группе в мае, по отношению к 

сентябрю, стало больше учеников, верно решивших проблемы каждого из трех уровней 

сложности.  

Во-первых, успешность действий в отношении проблем первого уровня сложности в 

контрольной группе увеличилась на 6,7% (с 79,7% до 86,4%), а в экспериментальной группе 

увеличение оказалось более заметным, – на 14,5% (с 77,4% до 91,9%).  

Последний показатель свидетельствует о том, что в экспериментальной группе почти все 

ученики в результате года занятий по программе «Выведение 1» справились проблемами 

первого уровня сложности. 

Во-вторых, успешность действий в отношении проблем второго уровня сложности в 

контрольной группе увеличилась на 20,3% (с 40,7% до 61,0%), в экспериментальной группе 

увеличение оказалось гораздо значительнее: на 43,5% (с 37,1% до 80,6%). Важный факт состоит 

в том, что различие показателей успешности действий в отношении проблем второго уровня 

сложности в контрольной и экспериментальной группах, – 61,0% и 80,6%, – статистически 

значимо (при p<0.01).  

В-третьих, успешность действий в отношении проблем третьего уровня сложности в 

контрольной группе увеличилась на 5,1% (с 1,7% до 6,8%), в экспериментальной группе 

увеличение оказалось значительно существеннее (более, чем в три раза): на 17,8% (с 1,6% до 

19,4%). Важный факт состоит в том, что различие показателей успешности действий в 

отношении проблем третьего уровня сложности в контрольной и экспериментальной группах, 

– 6,8% и 19,4%, – статистически значимо (при p<0.05). 

Таким образом, отмеченное увеличение успешности решения проблем трех уровней 

сложности в экспериментальной группе свидетельствуют о существенном влиянии освоения 

содержания дополнительных уроков на материале заданий «Выведение 1» единстве с освоением 

содержания школьных уроков на успешность действий детей в отношении проблем методики 

«Релятивность», которые решаются с использованием свойства транзитивности бинарного 

отношения. 

В целом, рассматриваемые данные экспериментальной работы свидетельствуют об 

Проблемы  Сентябрь  Май 

К группа, n (%) Э группа, n(%) К группа, n(%) Э группа, n(%) 

 1 – 4 47 (79.7) 48 (77.4) 51 (86,4) 57 (91.9) 

 5 – 10 24 (40.7) 23 (37.1) 36 (61.0)** 50 (80.6)** 

 11 и 12 1 (1,7) 1 (1.6) 4 (6.8)* 12 (19.4)* 
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особенностях совершенствования доказательного критического мышления у третьеклассников 

на протяжении учебного года. Результаты, характеризующие увеличение успешности действий 

в отношении задач задания «Релятивность» в мае (относительно сентября), показывают, что 

одни уроки учебного содержания вносят значительно меньший вклад в совершенствование 

доказательного критического мышления, чем уроки учебного содержания в единстве с уроками 

неучебного содержания программы «Выведение 1». 

Проведенное исследование подтверждает первоначальную гипотезу о том, что уроки по 

программе «Выведение 1», связанные с решением 10 типов оригинальных логических проблем, 

построенных на сюжетах, не связанных с учебным содержанием, действительно способствуют 

совершенствованию критического мышления у третьеклассников. 

Итоги исследования связаны с характеристиками логических проблем, включенных в 

программу «Выведение 1». В частности, ученикам нужно решать десять типов проблем. При 

этом любой тип проблем предлагается в структурных версиях, связанных, с поиском решения, 

с выбором вопроса из данных вариантов, с выбором части условия из предложенных вариантов. 

Кроме того, ученики выполняют задания не только на поиск решения, но и на его проверку.  

Вместе с тем, в рамках самостоятельной работы ученики решают проблемы разной 

сложности, с использованием утвердительных и отрицательных утверждений, а также 

проблемы, где верный ответ: «Задача не имеет решения». 

Важное значение для результатов исследования имеют также характеристики 

дополнительных уроков. Так, на протяжении 9 месяцев (с сентября по май) дети осваивали 

материал 30 уроков (по одному в неделю). При этом каждый урок включал три периода: 

предварительное обсуждение (примерно 15 минут); самостоятельное работа (примерно 30 

минут); итоговое обсуждение (примерно 15 минут). 

Исследование позволило получить новые знания об условиях совершенствования 

критического мышления у третьеклассников. Эти знания расширяют и уточняют представления 

возрастной и педагогической психологии о возможностях формирования умственных 

способностей детей при обучении в начальной школе. 

 Итоги нашего исследования выступают дополнительным аргументом в пользу позиции Л. 

С. Выготского в его полемике с Ж.Пиаже. Рассматривая проблему отношения обучения и 

развития, Л. С. Выготский утверждал: «…Только то обучение в детском возрасте хорошо, 

которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой…»  

В нашем исследовании показано, что обучение с помощью учителя (т. е. в рамках зоны 

ближайшего развития) способствует существенно более интенсивному (по отношению к 

контрольной группе) совершенствованию действий критического мышления. 

Полученные в работе данные следует рассматривать с учетом ряда ограничений, одно из 

которых связано с составом детей контрольной и экспериментальной групп.  

Так, результаты действий детей в отношении логических проблем задания «Релятивность» 

в сентябре выражались в том, что в контрольной группе с проблемами второго уровня 

сложности справилось 40,7% учеников, а в экспериментальной – 37,1%. Если бы эти проблемы 

в обеих группах решило не так много учеников, например, по 20% или 15% в группах, то 

успешность дополнительных уроков была значительно меньше.  

Другое ограничение связано с составом педагогов. Опыт обучения в младших классах 

педагогов контрольной и экспериментальной групп составлял, в среднем, 15 – 20 лет. Если бы 

дополнительные уроки проводили учителя с меньшим опытом, к примеру, 3 – 5 лет, то 

совершенствование критического мышления учеников экспериментальной группы было менее 
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эффективным. 

Итоги проведенной работы позволили сформулировать ряд проблем для дальнейшего 

изучения. 

Намечается выполнить аналогичную работу с четвероклассниками для более полной и более 

точной характеристики влияния программы «Выведение 1» на совершенствование 

критического мышления у младших школьников. 

Необходимо определить оптимальный состав логических проблем, включенных в 

программу «Выведение 1» для школьников разного возраста: 10 – 12 лет.  

Следует охарактеризовать эффективность для формирования критического мышления 

самостоятельного составления логических проблем.  

Заключение  

В исследовании изучались условия совершенствования критического мышления у 

третьеклассников. Установлено, что в результате освоения содержания школьных уроков в 

единстве с освоением содержания программы «Выведение 1» совершенствование 

доказательного критического мышления происходит существенно интенсивнее, чем в 

результате освоения содержания только школьных уроков.  
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Abstract 

The purpose of the study was to determine the possibilities for improving evidence-based critical 

thinking among 3rd grade schoolchildren. The author's program " Inference - 1" provides the 

implementation of such opportunities. The program includes 10 types of original logical tasks based 

on plots that are not related to the educational content. Their solution consists in finding a conclusion 

by correlating the judgments given in the conditions. Any of the 10 types of tasks had structural 

versions associated with the search for an answer, with the search for a question, with the search for 

a fragment of conditions. The control group consisted of 59 schoolchildren, the experimental group 

consisted of 62 schoolchildren who took part in 30 additional lessons (weekly, from September to 

May) based on the material of the logical tasks of the " Inference - 1" program. Before conducting 

30 additional lessons and after their completion, the characteristics of critical thinking of the subjects 

of the control and experimental groups were determined in a group form. In this case, problems of 

varying complexity were used, developed on the basis of the property of transitivity of a binary 

relation. The study showed that the mastery of the school curriculum and the program " Inference - 

1" by children contributes to the improvement of evidence-based critical thinking in a significantly 

larger number of students than the mastery of the school curriculum alone.  
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Аннотация  

Актуальность исследования обусловлена малой степенью изученности личности 

билингвов и полилингвов. Индивидуально-типические особенности билингвов описаны в 

работах различных исследователей, но, как правило, с точки зрения одного феномена: 

психического процесса (речь, мышление), поведенческой реакции, отдельных эмоций и 

чувств (тревожность, аффективное реагирование). Психологический профиль билингвов, 

принадлежащих к разным типам, в совокупности ряда их личностных черт и диспозиций, 

в литературе найти довольно непросто. Для эффективного обучения билингвов, а также 

для понимания их особенностей, автором был сформирован психологический профиль 

билингвальной личности на основе комплексного эмпирического исследования 

сбалансированных и несбалансированных билингвов. Цель. Статья посвящена анализу 

психологических особенностей лиц с разными типами билингвизма. Также в статье 

представлено ядро психологического профиля билингвов и контрольной группы 

монолингвов. Были решены следующие задачи: проведен анализ литературных 

источников, выделены параметры и методики для изучения психологических 

особенностей билингвальной личности, проанализированы результаты корреляционного и 

факторного анализа. Метод или методология проведения работы. Основу исследования 

образуют теоретические (анализ литературы в рамках избранной тематики), эмпирические 

методы обработки и интерпретации результатов исследования. Результаты. В работе 

впервые представлены психологические профили сбалансированных и 

несбалансированных билингвов. Автор выделяет психологические ядра при каждом типе 

билингвизма, а также адаптивные и дезадаптивные факторы исследуемых типов. Область 

применения результатов. Материалы исследования могут быть применены в практической 

деятельности педагогов в сфере высшего образования: кросс-культурной, этнической 

психологии, а также для разработки спецкурсов по психологии личности.  
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Введение 

В современном поликультурном обществе проблема влияния билингвизма на 

формирование у билингва определенных личностных черт становится особенно актуальным.  

Билингвизм позволяет преодолевать национальные преграды, обеспечивает речевую 

коммуникацию между всеми представителями полиэтнического общества. Как отмечает 

Верещагин Е. М., «билингвизм – это комплексная научная проблема, основным исследованием 

которой занимаются психология, лингвистика и социология» [Верещагин, 2014, с.3]. Например, 

в лингвистике (Аврорин В. А., Блумфилд Л., Замятин К., Лабов У., Кибрик А. А., Пасанен А., 

Проценко Е. А., Саарикиви Я., Тер-Минасова С. Г., Хомский Н. и др.) рассматриваются типы 

многоязычия, многофункциональность различных языковых систем в зависимости от их 

территориальной принадлежности, взаимодействие конкретных языков.  

В отечественной и зарубежной психологии исследователи выявляют различные способы 

становления билингвизма, присущие ему достоинства и недостатки. Выявляется 

взаимозависимость второго языка и мышления билингвальной личности, особенности языковой 

деятельности билингвов, а именно хранение информации в долговременной и кратковременной 

памяти, способность переключать внимание. 

Овладение вторым языком позволяет использовать еще один языковой код как средство 

общения, приобретать знания о картине мира данной языковой общности. Только так можно по-

настоящему проникнуться миропониманием народа – создателя и носителя этого языка, войти 

в его языковое сознание, осознать его мировоззрение и национальный менталитет. 

Следовательно, билингвальная личность – это не просто личность, овладевшая двумя языками 

как средством общения и умеющая говорить на этих двух языках, а личность, усвоившая вместе 

с языковыми средствами две национальные языковые картины мира, две национальные 

культуры. 

На сегодняшний день в исследованиях не существует общепринятого способа определения 

билингвов и распределения их на группы, что приводит к разнообразию типологий и затрудняет 

сравнение результатов исследователей. Наиболее популярной стала классификация на 

сбалансированных и несбалансированных. Первая группа билингвов знает языки в равной 

степени, то есть имеет высокий уровень языкового развития. Как правило, овладение языками 

происходит в раннем детстве. [Huang, Jun, 2011] Сбалансированные билингвы воспринимают 

каждый язык как отдельную систему, в которых понятия и грамматические структуры не 

пересекаются со вторым. У несбалансированных билингвов один язык развит лучше другого.  

Мы предположили, что тип билингвизма может существенно влиять на составляющие 

психологического профиля билингвальной личности. Сбалансированные, несбалансированные 

билингвы и монолингвы могут иметь значимые различия по адаптивным и дезадаптивным 

факторам, а также системообразующим чертам психологического профиля. 
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Материалы и методы 

Применение методов математико-статистической обработки данных (U-критерий Манна-

Уитни, Н-критерий Крускала-Уоллиса, метод ранговой коррелляции Пирсона), а также 

апробированных методик отечественной психологии позволяют утверждать о достоверности 

результатов исследования. 

В исследовании приняло участие 330 студентов, по 110 испытуемых сбалансированных, 

несбалансированных билингвов и монолингвов. Выборка в целом и сравниваемые группы 

внутри нее также были уравновешена по полу. Для эмпирического исследования был 

использован следующий психологический комплекс: тест на диагностику эмоциональной 

направленности (Додонов Б.И.); опросник на определение типа мышления и уровня 

креативности (Брунер Дж.); опросник для определения копинг-механизмов (Лазарус Р.); 

методика исследования локуса контроля (Роттер Дж.); личностный опросник Айзенка Г. (EPI) 

на определение ведущего типа темперамента, интроверсии, экстраверсии; пятифакторный 

опросник личности, 5PFQ («Большая пятерка»). 

Результаты и обсуждение 

По результатам сравнительного анализа было доказано, что сбалансированные билингвы 

имеют следующие дезадаптивные черты психологического профиля: сниженная открытость к 

опыту, ограниченное воображение, доминирование практического мышления, консервативный 

тип мышления, тревожный тип восприятия действительности, склонность к страхам, 

повышенный уровень пугнической направленности, трудности эмоционально-личностной 

адаптации, совладающее поведение через поиск поддержки, недостаточная самостоятельность 

в копинг-поведении, сниженные показатели интернальности в описании жизни, в сфере 

жизненного опыта, в профессиональной деятельности и в сфере семейных отношений, 

сниженный уровень добросовестности, настороженная позиция в общении, сниженная 

уверенность в себе.  

Также для них характерны следующие адаптивные черты: сбалансированный профиль 

эмоциональной направленности, выраженная альтруистическая направленность, выраженная 

экстраверсия и развитые навыки дружелюбного поведения, спокойствие и самообладание в 

неприятных ситуациях, оптимистичный взгляд на жизнь, устойчивость к стрессовым 

ситуациям, высокий уровень коммуникативной интернальности. 

Сравнительный анализ показал, что несбалансированные билингвы обладают такими 

дезадаптивными чертами психологического профиля, как: высокий уровень нейротизма и 

депрессивности, трудности эмоциональной саморегуляции (несдержанность, тенденция 

открыто проявлять гнев), высокий уровень дистанцирования в совладающем поведении, 

склонность к авантюризму.  

Среди адаптивных черт у них были выявлены: высокий уровень символического, знакового 

и образного мышления, высокая интеллектуальность и склонность к всестороннему 

осмыслению опыта, точность и аккуратность в познавательной деятельности, повышенный 

уровень коммуникативной, праксической, гностической эмоциональной направленности, 

высокий уровень доброжелательности, доверия и общительности, развитая способность к 

самодисциплине. 
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Монолингвы, в свою очередь, присуще следующие дезадаптивные черты психологического 

профиля: недостаточная рациональность, склонность к гедонизму и уходу в романтические 

эмоции при недостаточной гностической направленности, пассивный стиль совладающего 

поведения, недостаток положительной переоценки стрессовых ситуаций.  

Среди их адаптивных черт отмечается высокий уровень предметного мышления, развитое 

воображение и эмоциональность как механизмы получения нового опыта и осмысления жизни, 

относительная независимость от поиска ярких ощущений, жизнерадостность, высокий 

показатель интернальности и ответственности, дружелюбность, артистичность. 

По результатам корреляционного анализа было выявлено гораздо большее количество 

взаимосвязей в психологическом профиле сбалансированных билингвов – он внутренне более 

детерминирован, чем аналогичные профили у несбалансированных билингвов и монолингвов. 

Также корреляционные связи у сбалансированных билингвов сильнее отличаются от остальных 

двух групп, где обнаружено несколько идентичных корреляций: сбалансированные билингвы 

более специфичны по сравнению с несбалансированными билингвами и монолингвами, с точки 

зрения внутренних связей в структуре их психологического профиля. 

По результатам корреляционного анализа было обнаружено, что системообразующей 

чертой психологического профиля монолингвов является самоконтроль – он связан с 

несколькими показателями интернальности (рис. 1).  

 

*Здесь и далее в аналогичных рисунках серой заливкой обозначены параметры психологического профиля, 

образующие множественные корреляционные связи. 

**Здесь и далее в аналогичных рисунках жирная стрелка обозначает значимые корреляции при р ≤ 0,01, тонкая 

стрелка – корреляции, значимые при р ≤ 0,05, пунктирная – отрицательные корреляционные связи. 

Рисунок 1 - Корреляционная плеяда выявленных взаимосвязей в психологическом 

профиле монолингвов 

У несбалансированных билингвов такими чертами являются самоконтроль, нейротизм, 

коммуникативная и романтическая эмоциональная направленность (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Корреляционная плеяда выявленных взаимосвязей в психологическом 

профиле несбалансированных билингвов 

У сбалансированных билингвов системообразующими чертами психологического профиля 

являются моральность, дистанцирование, альтруистическая и пугническая эмоциональная 

направленность (рис. 3). Также у сбалансированных билингвов обнаружена корреляционная 

взаимосвязь интроверсии и депрессивности, но общий уровень интроверсии и депрессивности 

в этой группе низкий – они, напротив, обладают выраженной экстраверсией и положительной 

эмоциональностью.  

Раскрыв специфические черты психологического профиля билингвов, мы показали 

некоторые черты их картины мира, особенности мировосприятия, психологической стратегии 

восприятия жизни, внеся, таким образом, определенный вклад в вопросы психологической 

культуры билингвальной личности.  
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Рисунок 3 - Корреляционная плеяда выявленных взаимосвязей в психологическом 

профиле сбалансированных билингвов 

Заключение 

Полученные результаты создают возможности для углубления понимания закономерностей 

развития личности, связанных с освоением иностранного языка. Выявленные взаимосвязи 

между профессиональным освоением иностранного языка, стилем межличностных отношений 
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и проявлением характерных личностных черт позволяют определить воспитательные 

компоненты образовательного процесса, что дает основания для создания развивающих и 

коррекционных программ для иностранных студентов, испытывающих трудности в социальной 

адаптации, межличностном общении. Здесь же прикладным результатом могут быть и 

специальные программы адаптации. 
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dispositions, is not easy to find in the literature. In order to effectively teach bilinguals in the modern 

system of higher education, as well as to understand their characteristics, a psychological profile of 

a bilingual personality was studied and compiled. Goal. The article is devoted to the analysis and 

identification of psychological characteristics of persons with different types of bilingualism and the 

formation of their psychological profiles. The following tasks were solved: an in-depth analysis of 

literary data was carried out, parameters for studying the psychological characteristics of a bilingual 

personality were identified and a set of diagnostic techniques was formed. The method or 

methodology of the work. The research is based on theoretical (literature analysis within the chosen 

subject), empirical methods of processing and interpretation of research results. Results. For the first 

time, a structural model of a bilingual personality is theoretically substantiated and constructed in 

this work. The author identifies psychological cores for each type of bilingualism, as well as adaptive 

and maladaptive factors of the studied types of bilinguals and monolinguals. The scope of the results. 

The research materials can be applied in the practical activities of teachers in the field of higher 

education: cross-cultural, ethnic psychology, as well as for the development of special courses on 

personality psychology. 
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Аннотация 

В статье изучается и рассматривается вопрос формирования собственного мышления 

и мотивации юношами и девушками. Как один из ключевых вопросов акцент ставится на 

средства организации работы проектно - исследовательской деятельности юношей и 

девушек. Цель: провести анализ психолого-педагогической литературы, выявить степень 

выраженности мышления и мотивации и экспериментально доказать возможность 

использования проектного метода как средства развития мышления и мотивации в 

юношеском возрасте. Методы: планируемые методы исследования: «Тест на мышление и 

креативность» Дж. Брунера и «Анализ мотивационного потенциала». Результаты: после 

внедрения проектного метода, описанного в прошлом исследовании, успешной защиты 

проектов, нами была проведена повторная диагностика познавательного интереса, с целью 

оценки влияния внедренных нами приёмов на мотивацию обучающихся к дальнейшим 

формам обучения. Исходя из полученных данных в процессе экспериментального 

исследования, у детей гораздо заметнее стало положительное мнение в отношении учебы 

с креативными методами исследования, такими как метод проекта. Выводы: на основании 

данных, полученных в работе с младшими школьниками, мы намерены эффективно 

внедрить проектный метод в юношеском возрасте, с целью успешного формирования 

мышления и мотивации в данном возрастном периоде. 
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Введение 

Проектная деятельность обучающихся — это совместная, объединённая одной целью 

деятельность, направленная на достижение общего результата, которая может быть как учебно-

познавательной, так и творческой, реализующая при этом согласованные между собой методы 

и способы деятельности [Боева, 2010, 40]. 

Если говорить о процессах мышления и мотивации, то стоит вспомнить о том, что именно 

при переходе в юношеский возраст можно заметить прогрессивный рост теоретических 

аспектов нашего мышления. Продолжающееся в юношеском возрасте развитие абстрактно-

логического мышления отвечает требованиям не только новых логических качеств, но и 

потребностям и них. Юноши и девушки стараются всё чаще обсуждать в форме дискуссий и 

диспутов не только интересующие их темы, но и те области знания, в которых они разбираются 

не слишком тщательно. Это может быть как смысл жизни, так и прочие отвлечённые 

философские темы [Блонский, 1999,123].  

Чем ярче выражена у индивида потребность в новых знаниях, целях и интересах, тем более 

развита у него сфера мотивации. Но при этом развитие данной сферы не связано напрямую с 

количеством интересов и потребностей. Наличие самого мотива к обучению и новым знаниям 

является прочной опорой для формирования не только мотивационной, но и когнитивной сферы 

личности [Пономарёв, 1960, 30]. 

Литературный обзор 

Для успешного внедрения и реализации метода проектов стоит придерживаться нескольких 

условий: 

 этапа внедрения проекта в деятельность;  

 представления о конечном продукте проектной деятельности должны быть сформированы 

и выработаны на этапе внедрения метода; 

 этапов проектирования, среди которых (разработка и обсуждение концепции проекта, 

определение его основных целей и задач, имеющихся и результативных ресурсов 

деятельности, грамотное создание плана и чёткое следование ему); 

 чёткого этапа реализации проекта; 

 этапа осмысления; 

 этапа рефлексии. [Пахомова, 2000, 45]. 

Ж. Руссо в своих работах писал о мотивации, что «Любовь к воображаемым предметам и 

легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего 

окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор 

навсегда» [Дейкина, 2002, 268]. 

Таким образом некий интерес к абстрактным знаниям и целям всегда идёт параллельно 

нашим мечтам. Так, Р. Роллан говорит, что «Самым реальным в моей жизни были мечты, мечты, 

исполненные трепетного страха (они посещали меня часто, слишком часто для моего возраста), 

мечты о нежности, мечты-упования, и очень рано... явились мечты о славе, героической и 

литературной...». Авторы отчётливо пытаются нам донести мысль о том, что именно 

поставленные цели вследствие нашего выбора трансформируются в мотивационный компонент 
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нашей, в первую очередь, когнитивной и, безусловно, мотивационной сферы [Пахомова, 2000, 

45]. 

Сама мотивация как психический процесс может быть описан совершенно по-разному 

каждым автором. Для К. Мадсена, Ж. Годфруа – это компиляция факторов, определяющих наше 

поведение. Для К.К. Платонова – это совокупность мотивационных ценностей и 

направленностей и т.д. Помимо всего прочего, по мнению И.А. Джидарьяна мотивационная 

сфера может рассматриваться как запускающий действие мотива механизм, отвечающий за 

функции возникновения, осуществления и направления конкретных форм деятельности или как 

совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность, по мнению В.К. 

Вилюнаса [Зеер, 2008, 78]. 

Если говорить о мышлении в юношеском возрасте, то общепринято мнение о том, что 

именно в данный возрастной период начинает особенно проявляться данная психическая 

функция, обусловленная при этом и половыми различиями между ними. И. С. Кон писал о том, 

что «склонность к абстрактному мышлению типична главным образом для юношей. Хотя 

девочки в этом возрасте лучше учатся и превосходят мальчиков по успеваемости, их 

познавательные интересы менее определенны и дифференцированны, и они лучше решают 

конкретные, чем абстрактные задачи. У девочек же художественно-гуманитарные интересы 

превалируют над естественно-научными. Что же касается мечтательности, то она связана не 

столько с интеллектуальными, сколько с характерологическими особенностями» [Давыдов, 

1986, 89]. 

Материалы и методы 

В прошлом исследовании мы использовали методики для выявления сформированности 

познавательного интереса у младших школьников: «Познавательная активность младшего 

школьника» А.А. Горчинской, «Опросник изучения познавательной активности обучающегося 

(упрощённый)» Б.К. Пашнего. Помимо этого, нами был использован опрос учителей как метод 

исследования.  

Помимо проектного метода, который будет использован - планируемые методы 

исследования: «Тест на мышление и креативность» Дж. Брунера и «Анализ мотивационного 

потенциала». 

Результаты 

После внедрения проектного метода, описанного в прошлом исследовании, успешной 

защиты проектов, нами была проведена повторная диагностика познавательного интереса, с 

целью оценки влияния внедренных нами приёмов на мотивацию обучающихся к дальнейшим 

формам обучения. Исходя из полученных данных в процессе экспериментального 

исследования, у детей гораздо заметнее стало положительное мнение в отношении учебы с 

креативными методами исследования, такими как метод проекта. Все это произошло на фоне 

внедрения проектной деятельности в обучение младших школьников с должным уровнем 

педагогической компетентности и поэтапности проектного метода. У обучающихся можно 

наблюдать заметные улучшения не только в поведении, но и в мотивации к учебной 

деятельности [Дадыко, 2022, 37-44]. 
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Заключение 

Итак, проектное обучение создаёт условия для творческой самореализации учащихся, в 

познавательной и преобразовательной деятельности повышает мотивацию к учению, 

способствует развитию интеллектуальных способностей, самостоятельности, ответственности, 

умений планировать, принимать решения, оценивать результаты. Учащиеся приобретают опыт 

разрешения реальных проблем в будущей самостоятельной жизни. Основываясь на 

закономерностях формирования мотивации, можно вывести закономерность формирования 

мотивации к учению: мотивация к учению будет тем выше, чем результативней проектная 

деятельность влияет на самоутверждение учащихся. Таким образом, организация проектной 

деятельности, направленной на самоутверждение учащихся, является сильным фактором 

формирования мотивации к учебной деятельности в младшем школьном возрасте. На основании 

данного исследования можно предположить, что в юношеском возрасте проектный метод также 

может быть эффективно использован для формирования и развития мышления и мотивации 

юношей и девушек. 
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Abstract 

The article studies and examines the issue of forming their own thinking and motivation by boys 

and girls. As one of the key issues, the emphasis is placed on the means of organizing the work of 
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the design and research activities of boys and girls. Objective: to analyze the psychological and 

pedagogical literature, to identify the degree of expression of thinking and motivation and 

experimentally prove the possibility of using the project method as a means of developing thinking 

and motivation in adolescence. Methods: planned research methods: "Test for thinking and 

creativity" by J. Bruner and "Analysis of motivational potential". Results: after the implementation 

of the project method described in the previous study, the successful protection of projects, we 

conducted a re-diagnosis of cognitive interest, in order to assess the impact of the techniques we 

introduced on the motivation of students for further forms of learning. Based on the data obtained 

during the experimental study, children have a much more noticeable positive opinion about 

studying with creative research methods, such as the project method. Conclusions: based on the data 

obtained in the work with younger schoolchildren, we intend to effectively implement the project 

method in adolescence, in order to successfully form thinking and motivation in this age period. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема общения в многонациональном коллективе. Особое 

внимание уделено проявлению этнических стереотипов, как одного из социально-

психологических коммуникативных барьеров, возникающих при формировании 

этнической толерантности. Проанализированы результаты эмпирического исследования 

проявления этнических стереотипов у студентов и курсантов Керченского 

государственного морского технологического университета, выявлены их типы. Так же 

определены положительные и отрицательные характеристики, приписываемые этносам, 

проживающим в Республике Крым. Представлены результаты анализа конфликтов с 

представителями других этносов и определен индекс толерантности у студентов и 

курсантов КГМТУ. Так же очерчены перспективы дальнейшего исследования проблемы 

формирования этнической толерантности у студентов высших учебных учреждений. 
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Введение 

В условиях современной трансформации общества все более актуальной становится 

проблема решения обострения этнонациональных конфликтов. Одной из причин, 

детерминирующих такие конфликты является проявление негативных этнических стереотипов. 

Этнические стереотипы – наиболее частая разновидность социальных стереотипов, 

изучающаяся психологами на Западе и в нашей стране. 

Строго говоря, этнический стереотип можно считать социальной установкой, но не с 

неполным когнитивным компонентом. У респондента отсутствует знание об этнической группе, 

но есть неполное представление, которое очень упрощено, но довольно устойчиво.  

Основное содержание  

В этнопсихологии выделяют этнические автостереотипы – образы представителей 

собственной этнической группы и этнические гетеростереотипы, т.е. упрощенные образы 

представителей других этнических групп. Как правило, этнические автостереотипы всегда 

позитивны, а гетеростереотипы могут быть менее позитивными или негативными. 

На этапе современной трансформации общества именно у студенчества, как представителей 

большой социальной группы «молодежь» рушатся идеалы, обостряется нигилизм, апатия. При 

этом огромный массив разнокачественной информации, доступ к которой достаточно свободен, 

не анализируется и не перерабатывается логически, как в силу возрастных особенностей, так и 

по причине неразвитости критичности мышления. Все это способствует возникновению и 

закреплению именно негативных стереотипов как по отношению к другим этносам, так и к 

своему. 

Учитывая тот факт, что учебные и трудовые коллективы в Республике Крым 

многонациональны, а у моряков экипажи все чаще состоят из представителей различных 

культур, актуальность изучения этнонациональных стереотипов не утратило своей 

актуальности.  

Проблема стереотипов не нова, этот социально-психологический феномен изучается 

психологами (З. Фрейд, М. Кляйн, Б. Скиннер, Д. Уотсон, Дж. Доллард, Д.А. Леонтьев, Л.С. 

Выготский, И.М. Сеченов, Д. Кац, Л.Г. Почебут, И.П. Павлов и др.), социологами (У. Липпман, 

С. Московичи, Томпсан, Леймар, В.С. Агеев, О.Ю. Семендяев и др.), культурологами (И.С. Кон, 

Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина, А.В. Павловская, Н.В. Уфимцева, В.В. Красных, Н.А. 

Ерофеева и др.) и другими представителями социально-гуманитарных наук. Особое место 

стереотипы занимают в теории межкультурной коммуникации, где они рассматриваются как 

средство выражения аффективно-оценочной коммуникации, в которой акцент ставится не на 

изложение фактов, а на выражении положительных или отрицательных чувств в отношении 

другого человека. Но следует отметить, что единого мнения о стереотипах, их роли в 

межкультурной коммуникации, методах профилактики негативных последствий проявления у 

исследователей нет.  

Для изучения особенностей формирования стереотипного образа представителей 

различных этносов чаще всего используют методику «Приписывание качеств» (Д. Кац, К 

Брейли) [Романенко, 2015; Солдатова, Шайгерова, Шарова, 2000]. На ее основе нами разработан 

опросник, целью которого является выявление позитивных и негативных этнических 

стереотипов по отношению к представителям этносов, проживающих в Крыму. Проявление 
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негативных этнических стереотипов чаще всего является причиной возникновения 

межличностных и межгрупповых конфликтов. Поэтому на первом этапе нашего эмпирического 

исследования мы провели опрос, целью которого было выяснить наличие конфликтов с 

представителями других этнических групп и их характеристик. 

В выборку вошло 80 человек. Из них 40 – студенты Технологического факультета ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» и 40 – курсанты Морского факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ». Средний возраст 

выборки составил 21,7 лет. Национальный состав группы: 62,2% - русские, 16,3% - украинцы, 

12,3% - крымские татары 9,2% - представители других этических групп (армяне, табасаранцы, 

белорусы, греки и др.). 

Как показали результаты опроса, большинство респондентов (92,8 %) указали на наличие 

конфликтов с представителями других этнических групп. При этом 70,60% респондентов дали 

ответ «да» и 22,20% – «скорее да, чем нет». Только 7,2% респондентов отметили, что 

«затрудняются ответить». И практически никто из опрошенных (0,0%) не указал на частичное 

или полное отсутствие конфликтов (не дали ответ типа «скорее нет, чем да» и «нет») 

Что касается возникновения конфликтов с представителями других этносов лично у 

участников исследования, то большинство курсантов (74,5%) указали на то, что конфликты у 

них возникают. 

При этом 17,8% респондентов дали однозначный ответ «да», 56,7% – «скорее да, чем нет». 

18,9% опрашиваемых отметили, что им трудно дать ответ на этот вопрос.  

И только 6,6 % опрашиваемых дали ответ «скорее нет, чем да». И практически никто из 

опрашиваемых (0,0%) не указал о том, что они однозначно не принимают участие в конфликтах 

такого типа. 

При этом, курсанты морского факультета отметили, что конфликты с представителями 

других этносов чаще всего возникают в период прохождения плавательной практики. 

В соответствии с задачами, определенными в начале исследования нами, было проведено 

эмпирическое исследование проявлений этнических стереотипов. Следует отметить, что 

курсанты во время практики сталкивались как с позитивными, так и с негативными 

проявлениями этнических стереотипов и установок, так как в экипаж морских судов, но которых 

проходила плавательная практика состоял из представителей различных этносов и культур. 

Проведенное нами на первом этапе исследование толерантной позиции студентов и 

курсантов [Никонорова, Кемалова, Букша, 2023] показало, что в целом студенты и курсанты – 

будущие моряки – проявили готовность к работе в многонациональном коллективе (экипаже). 

Это подтверждается тем, что у большинства опрошенных выявлена позитивная этническая 

идентичность, которая проявляется в принятии образа жизни своего народа и в позитивном 

отношении к другим народам. Но тревогу вызывает тот факт, что достаточно большое 

количество курсантов (34%) проявляет этническую индифирентность. У 5,2% наблюдается 

этноизоляционизм, который проявляется в принятии своего народа более одаренным и 

развитым по сравнению с другими народами в выражении желания обособить культуру своего 

народа от влияния других культур. Мы предположили, что причиной таких изоляционистских 

настроений могли стать этнические стереотипы, которые мешают сформировать позитивное 

отношение к представителям той или иной этнической общности.  

Далее мы попытались выяснить отношение респондентов к своему этносу, задав вопрос 

«Каково Ваше отношение к собственной национальности?». Были предложены всего два 

варианта ответа: испытываю гордость в связи с принадлежностью к своей национальности (на 

этот вопрос положительно ответили 87% респондентов) и для меня моя национальность не 
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имеет особого значения (на этот вопрос положительно ответили 13% респондентов). 

На вопрос «Что в наибольшей степени сближает Вас с людьми Вашей национальности?» 

студенты и курсанты отметили все варианты из предложенных - язык, культуру и обычаи, 

родная земля, черты характера, религия, историческое прошлое, общая государственность и 

внешний облик. 

По мнению опрошенных, гордостью принадлежащего им этноса, являются такие известные 

личности как Ю. Гагарин, И. Айвазовский, П. Чайковский, М. Булгаков, М. Цветаева, А. 

Пушкин, В. Маяковский, Т. Бульба, Л. Толстой, И. Сталин.  

Дальнейшие вопросы анкеты были нацелены на выявление наличия этнических стереотипов 

по отношению к другим этническим группам.  

Вопрос «Выберите положительные качества, которые, по Вашему мнению, относятся к 

нижеперечисленным этническим группам, проживающим в Крыму?» предполагал наличие 

стереотипных положительных качеств, которые относят к представленным этническим 

группам. С такой же целью респондентам был задан следующий вопрос: «Выберите 

отрицательные качества, которые, по Вашему мнению, относятся к нижеперечисленным 

этническим группам, проживающим в Крыму». Оценивались стереотипы по отношению к 

русским, украинцам, крымским татарам, евреям, армянам. Оценивались как положительные, так 

и отрицательные качества этноса, согласно представлениям респондентов. Полученные данные 

графически представлены на рис. 1 и 2. 

 

Рисунок 1 - Положительные качества, относящиеся к этносам, проживающих в Крыму 

Что касается позитивных качеств, приписываемых народам, проживающим в Республике 

Крым, мы получили следующие результаты 

В качестве положительных черт представителей русской национальности респонденты 

назвали любовь к Родине и доброту (21%). Затем, студенты отметили такие качества, как 

щедрость (13%), красота (11%) и гостеприимство (15%). Это соответствует общим 
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представлениям и этническим стереотипам о русском народе. 

Тот же вопрос был задан касательно к представителям украинской национальности. 

Студенты отметили в качестве положительных черт украинского этноса так же любовь к Родине 

(20%), доброту (17%), щедрость (17%), гостеприимство (17%) и коллективизм (6%) Также 

респонденты отметили их трудолюбие (6%) и справедливость (3%). Данные положительные 

качества соотносятся с общими представлениями об украинском этносе. Это соответствует 

общим представлениям и этническим стереотипам об украинском народе. 

Среди положительных качеств, выделенных у крымских татар, респонденты отметили 

следующие: крепкая вера (20%), любовь к Родине (20%), коллективизм (14%), щедрость (14%), 

доброта (11%) и трудолюбие (6%). Это соответствует общим представлениям и этническим 

стереотипам о крымскотатарском народе. 

К положительным качествам белорусского этноса респонденты отнесли: любовь к Родине 

(26%), крепкую веру (13%), трудолюбие (13%), коллективизм (10%), справедливость (10%). Это 

соответствует общим представлениям о народе. 

Исследование показало, что, по мнению студентов положительными качествами армянского 

этноса являются: любовь к Родине (17%), доброта (15%), коллективизм (17%), гостеприимство 

(9%), крепкая вера (6%), трудолюбие (9%), искренность (9%), терпение (6%). 

На вопрос о положительных качествах представителей еврейской национальности 

респонденты дали следующие ответы: любовь к Родине (16%), трудолюбие (16%), 

гостеприимство (16%) доброта (12%), и справедливость (8%). 

Что касается негативных качеств, приписываемых народам, проживающим в Республике 

Крым, то курсанты ФГБОУ ВО «КГМТУ», то мы получили следующие результаты (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 - Отрицательные качества, относящиеся к этносам, проживающих в Крыму 

Среди отрицательных черт представителей русской национальности респонденты 

отметили: пьянство (37%) и агрессивность (16%), отсутствие дисциплины (8%), 

безответственность (3%), воровство (5%). Это также соответствует этническим стереотипам, 
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распространенным в обществе о представителях данного этноса. 

Среди отрицательных качеств украинского этноса респонденты отметили: пьянство (31%), 

отсутствие дисциплины (11%), злость (11%), ненависть (8%), безответственность (8%) и 

агрессивность (7%). Ответы респондентов так же сходятся с общими стереотипными 

представлениями о представителях данного этноса. 

Среди отрицательных качеств крымскотатарского этноса опрошенные респонденты 

назвали: обидчивость (22%), агрессивность (22%), жадность (13%), мстительность (18%) и 

хамство (9%). Данные отрицательные качества так же соотносятся с общими представлениями 

о данном этносе и являются этническими стереотипами. 

Среди отрицательных качеств белорусского этноса были названы: обидчивость (31%), 

пьянство (19%), безответственность (13%). Это так же соответствует общим представлениям о 

данном этносе. 

К отрицательным качествам представителей армян были отнесены: злость (21%), 

мстительность (16%), обидчивость (21%), агрессивность (11%), отсутствие дисциплины (5%), 

жадность (11%), ненависть (5%), воровство (5%). Это, в общем и целом, соответствует 

этностереотипам, сформировавшемся о данном этносе. Среди негативных качеств 

представителей еврейской национальности были названы: жадность (56%), мстительность 

(19%), обидчивость (13%) и безответственность (6%). Это так же соответствует общепринятым, 

стереотипным представлениям о данном этносе. 

Заключение  

Таким образом, нами констатировано наличие позитивных и негативных этнических 

стереотипов у студентов и курсантов ФГБОУ ВО «КГМТУ» как по отношению к своей, так и 

по отношению к другим этническим группам. 

Подводя итоги эмпирическому исследованию, можно утверждать, что к поведенческой 

толерантности (терпимости) относится большое количество конкретных умений и 

способностей, наличие которых выступает фактором, профилактирующим межнациональные 

конфликты: способность к толерантному выражению и отстаиванию собственной позиции как 

взгляда (Я-Высказывания и т.п.); готовность к толерантному отношению к высказываниям 

других (восприятие мнений и оценок других людей как выражение их позиции, имеющей право 

на существование – независимо от степени разногласия с собственными взглядами); 

способность к «взаимодействию разномыслящих» и умение договариваться (согласовывать 

позиции, достигать компромисс и консенсус); толерантное поведение в напряженных и 

эксквизитных ситуациях (при отличиях во взглядах, столкновении мнений или оценок). 

Межэтническая толерантность проявляется в поступках, но формируется в сфере сознания 

и тесно связана с таким социально – психологическим фактором, как межэтническая 

идентичность. Для формирования межэтнической толерантной позиции, как качества личности, 

важной для процесса социализации, необходимо: формировать культурологические знания 

студентов, опираясь на особенности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной культурной среды высшего учебного заведения в контексте диалога культур; 

прививать студентам знания о национальных традициях, обычаях, народных промыслах и 

особенностях национальной самобытности народов мира; формировать этнокультурную 

компетентность и кросскультурную грамотность студентов; реализовать социально-педагого-

психологическую программу формирования межэтнической толерантности. 
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Abstract  

The article deals with the problem of providing psychological assistance to sailors with burnout 

syndrome. A training program has been proposed aimed at providing psychological support and 

developing skills for the prevention of burnout syndrome. The training consists of 4 modules, 

designed for 16 hours. Each module includes three components: informational, diagnostic and 

correctional. The results of testing the technology are presented. The results of an empirical study 

before and after the training showed a decrease in the level of symptoms of emotional burnout. The 

prospects for further research on the problem of preventing stress and emotional burnout among 

workers in the maritime industry are also outlined. 
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Аннотация 

Статья посвящена комплексному исследованию психолого-педагогического 

сопровождения в профессиональной научной литературе. Обосновывается тезис о том, что 

изученность вопроса сопровождения находится на высоком уровне теоретической 

разработки, что подтверждается анализом литературы по теме статьи. Методологическую 

основу исследования составляют методы анализа и синтеза научных трудов. Авторы 

рассматривают вопрос сопровождения с разных точек зрения. Акцент ставится на 

важности психологической составляющей процесса. Участие психологов в деятельности 

педагогов и психологическое просвещение всех участников образовательного процесса 

является важнейшей темой поставленного вопроса. На сегодняшний день не существует 

единой практики внедрения в каждое образовательное учреждение системы 

сопровождения. Психологические службы носят исключительно формальный характер. В 

работу служб входит мониторинг психического состояния школьников и студентов 

посредством диагностических тестов, опросников и анкет, что является малоэффективным 

средством сопровождения в современных реалиях мира. Автор статьи приходит к выводу 

о необходимости изменений структуры сопровождения образовательного процесса, а 

именно разработки и внедрения практической комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения и поддержки, а, следовательно, реформирование системы 

образования в сфере рассматриваемого вопроса. 
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Введение 

В условиях современного, стремительно меняющегося мира психолого-педагогическая 

поддержка студентов должна являться приоритетной целью организации образовательной 

среды. Студенты сталкиваются с проблемами адаптации, стрессом, сложностью в 

коммуникации со сверстниками, высокой нагрузкой и большой ответственностью. 

Важнейшей темой психолого-педагогического сопровождения является вопрос сохранения 

психического здоровья обучающихся. Молодые люди, недавно поступившие в образовательные 

учреждения высшего и средне специального учебного учреждения, относятся к периоду 

старшего подросткового возраста, а значит подвержены не только психологическим и 

социальным изменениям, но и гормональным изменениям организма, что напрямую 

сказывается на их психике. 

Шамсутдинова А. В. описывает основную цель психолого-педагогического сопровождения 

как «содействие развитию профессионально-личностного потенциала обучающихся, что 

выступает необходимым условием для формирования готовности выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности и создания предпосылок для достижения 

высокого уровня компетентности в будущей профессиональной деятельности» [Лернер, 2009]. 

Вопрос психологического сопровождения учащихся сложился под влиянием обращения на 

индивидуальность обучающихся, где в основе лежит гуманистический подход, еще II века 

назад. Однако, в России данная тема стала обретать популярность только в конце XX века и 

продолжается до сих пор. 

Литературный обзор 

Тема психолого-педагогического сопровождения появилась еще в работах Л. C. Выготского, 

который обратил внимание на взаимодействие педагогики и психологии. Автор считал, что 

сопровождение как процесс обучения и воспитания всегда должно быть обращено на 

психологическую науку.  

Как отмечает Назарян Н. Г.: «Выготский не разрабатывал методики воспитания и развития 

детей, но его концепции правильной организации обучения и воспитания стали основой многих 

развивающих программ и систем. Исследования, идеи, гипотезы и концепции ученого намного 

опередили время. Ученый считал, что воспитание состоит не в приспособлении ребенка к 

окружающей среде, а в психологическом формировании личности, выходящей за рамки этой 

среды, как бы смотрящего вперед» [Назарян, Идеи, 2016]. 

Для того, чтобы социализировать личность к новым условиям необходима работа не только 

педагогов, но и психологической службы. Адаптация в условиях ВУЗа относится в основном к 

студентам младших курсов, так как именно они, чаще всего, не в состоянии самостоятельно 

пройти «адаптационный барьер». 

Основная проблема разработки темы психолого-педагогического сопровождения в том, что 

перед наукой стоит два вопроса:  

 разработка теоретических и методических рекомендаций по правильному определению 

целей, установок и функций;  

 разработка практических рекомендаций по постановке задач перед педагогами и 

психологической службой образовательного учреждения. 

Помимо Л. С. Выготского, тема сопровождения интересовала и А. В. Брушлинского, 

который считал, что психолого-педагогическое сопровождение связано с саморазвитием 
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личности, обретением психологических знаний и навыков. Саморазвитие он видел через 

получение опыта из личной жизни, решении проблемных ситуаций [Сутковая, 2017]. 

Л. А. Петрановская выделяет, что в процессе обучения школьникам и студентам не хватает 

изучения, в разной степени нагрузки, курса психологии, так как получение психологических 

знаний даст основу для самоанализа, рефлексии и развития психологического потенциала. 

Идеи сопровождения затрагивались такими учеными как А. Я. Коменский, А. Н. 

Леонтьевым, О. С. Гозманом, Е. И. Казаковой. Э. Ф. Зеер, определяет и характеризует 

психолого-педагогическое сопровождение «как целостный процесс изучения, формирования, 

развития и коррекции профессионального становления личности, прикладное направление в 

подготовке специалистов, «обслуживающее» процесс овладения фундаментальными 

теоретическими и практическими знаниями, умениями, навыками, обеспечивая их наилучшее 

усвоение» [Зеер, 2003]. 

Мнение о том, что психолого-педагогическое сопровождение должно быть исключительно 

личностно- ориентированным выдвигает П. С. Лернер [Лернер, 2009].  

Доктор наук Т. В. Христидис выделяет как индивидуально- личностное сопровождение, так 

и групповое сопровождение. Групповая работа должна быть направлена на решение и 

профилактику проблемы социальной группы, а индивидуальная работа направлена на 

гармоничное развитие каждого студента в среде. 

Методологическую основу изученности вопроса составляют работы С. М. Юсфин, С. А. 

Марковой, Н. Н. Михайловой, Л. Г. Субботиной, где особенно важно выделен принцип 

непрерывности в сопровождении личности. 

Заключение 

Можно сделать вывод, что тема изученности проблемы психолого-педагогического 

сопровождения в научной литературе стоит на высоком уровне теоретической разработки. 

Существуют разные точки зрения авторов, касающиеся основ и методов работы с личностью в 

образовательной и профессиональной среде, определены основные цели, задачи 

психологической работы. 

Однако, до сих пор не существует единой практики внедрения в каждое образовательное 

учреждение системы сопровождения. Психологические службы носят исключительно 

формальный характер. В работу служб входит мониторинг психического состояния школьников 

и студентов посредством диагностических тестов, опросников и анкет, что является 

малоэффективным средством сопровождения в современных реалиях мира. 

При наличии объемной теоретической базы разработки вопроса отсутствует практическая 

значимость и действенные, реальные способы и средства осуществления сопровождения 

личности в образовательной среде. 

Следует предположить, что сложность в практическом осуществлении психолого-

педагогического сопровождения состоит в том, что для качественной работы необходима 

координация всех сил административного состава образовательных учреждений, педагогов, 

родителей студентов младших курсов и самих учащихся. Следует пересмотреть всю систему 

психологических служб и деятельность отдельных педагогов, разработать и методически 

оформить программу взаимодействия всех участников образовательной среды. 

Такая трансформация затронет не только организацию психологических служб, но и 

образовательную программу, рабочие программы, а, следовательно, и требования, 

предъявляемые к студентам. Изменения, которые следуют за внедрением комплексной системы 
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психолого-педагогического сопровождения и поддержки, на данном этапе развития 

государства, требуют реформирование системы образования на всех уровнять управления. 

Поэтому проработка вопроса по-прежнему является актуальной и нуждается в решении 

проблем, применении инновационных форм обучения, появлении новых идей и возможных 

способов внедрения системы сопровождения в образовательную среду, что является крайне 

важной темой на сегодняшний день. 
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Abstract  

The article is devoted to a comprehensive study of psychological and pedagogical support in 

professional scientific literature. The thesis is substantiated that the study of the issue of support is 

at a high level of theoretical development, which is confirmed by the analysis of the literature on the 

topic of the article. The methodological basis of the research is the methods of analysis and synthesis 

of scientific papers. The authors consider the issue of maintenance from different points of view. 

The emphasis is placed on the importance of the psychological component of the process. The 

participation of psychologists in the activities of teachers and psychological education of all 

participants in the educational process is the most important topic of the question posed. To date, 

there is no uniform practice of implementing a support system in every educational institution. 

Psychological services are purely formal in nature. The work of the services includes monitoring the 

mental state of schoolchildren and students through diagnostic tests, questionnaires and 

questionnaires, which is an ineffective means of support in the modern realities of the world. The 

author of the article comes to the conclusion that it is necessary to change the structure of the support 

of the educational process, namely, the development and implementation of a practical integrated 

system of psychological and pedagogical support and support, and, consequently, the reform of the 

education system in the field of the issue under consideration. 
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Аннотация 

Актуальность нашего исследования обусловлена высокими требованиями, 

предъявляемыми к подготовке педагогов дефектологов, чья профессиональная 

деятельность отличается особой сложностью. Данная статья посвящена изучению 

эмоционального интеллекта будущих педагогов дефектологов, характеризующего 

способность человека к распознаванию и пониманию своих и чужих эмоций, а также к 

управлению их проявлениями. Мы рассматриваем эмоциональный интеллект как важную 

составляющую профессиональной пригодности и готовности к осуществлению 

эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе профессиональной подготовки бакалавров Специального 

(дефектологического) образования на базе Приамурского государственного университета 

имени Шолом-Алейхема немаловажное значение придается изучению, формированию и 

развитию их эмоционального интеллекта. Как показало наше исследование, девушкам, 

избравшим профессию дефектолога и успешно её осваивающим, ещё предстоит усердно 

поработать над этой составляющей профессионального мастерства. Они имеют адекватные 

представления о профессиональной значимости качеств, непосредственно связанных с 

эмоциональным интеллектом, но несколько переоценивают уровень их сформированности 

в структуре собственной личности, выдавая желаемое за действительное. 
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Введение 

Сегодня особое внимание уделяется созданию в образовательной среде условий, 

оптимальных для всех обучающихся. Каждый ребенок, вне зависимости от типа развития, 

рассматривается как уникальная личность, достойная уважения и адекватного психолого-

педагогического сопровождения. А реализация его социального становления позиционируется 

как высшая цель и ценность образовательного процесса.  

Педагогическая профессия никогда не считалась легкой и всегда была доступна далеко не 

каждому желающему. По мнению А.К. Марковой [Маркова, 2016] и В.И. Слободчикова 

[Слободчиков, 2003], для того, чтобы в совершенстве овладеть педагогическим мастерством, 

требуется не только глубокое уважение к своей профессии, но и обретение в ней смысла жизни, 

а также постоянное творческое саморазвитие.  

Как показывают работы Н.М. Назаровой [Назарова, 2000] и И.М. Яковлевой [Яковлева, 

2019], профессиональная деятельность педагога дефектолога отличается повышенной 

сложностью. Она связана с реализацией особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых характерно наличие врожденных 

или приобретенных нарушений развития, затрудняющих социализацию. В зависимости от типа 

и степени имеющихся нарушений, такие дети могут обучаться и воспитываться либо совместно 

с нормально развивающимися сверстниками (инклюзивное образование), либо в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. Но и в том, и в другом случае педагог решает 

не только дидактические, но и коррекционно-развивающие задачи, касающиеся преодоления 

имеющихся у детей нарушений и развития сильных, сохранных качеств их психики. Что 

доступно только настоящему мастеру своего дела, обладающему необходимым объёмом 

знаний, компетенций, профессионально значимых качеств личности. И, конечно, высоким 

интеллектуальным потенциалом, включающим не только когнитивную, хорошо изученную, но 

и эмоциональную составляющую, требующую дополнительного изучения.  

Это подчеркивает важность проблемы профессиональной подготовки педагогов 

дефектологов, а также актуальность и своевременность нашего исследования, посвященного 

изучению эмоционального интеллекта студентов, осваивающих эту благородную, но трудную 

профессию. 

Основное содержание 

Рассматривая особенности эмоционального интеллекта будущих педагогов психологов, 

И.Ю. Елькина предположила, что от него будет во многом зависеть эффективность их 

профессиональной деятельности, поскольку обнаружилось влияние эмоционального 

интеллекта на академическую успеваемость студентов, а также на результаты выполнения ими 

различных тестов достижений. Автор отмечает, что эмоциональный интеллект является своего 

рода защитным механизмом психического здоровья. Он способствует развитию адекватной 

самооценки, помогает справляться с негативными эмоциями и управлять социальной 

ситуацией, облегчает коммуникационные процессы [Елькина, 2020] . 

По данным Ю.В. Кобазовой, у студентов педагогических специальностей, показавших 

высокий уровень эмоционального интеллекта, отмечается наличие таких профессионально 

значимых качеств личности, как ответственность, целеустремленность, уверенность в своих 

силах и возможностях. Такие студенты открыты новому опыту, эмоционально устойчивы, 
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оптимистичны и активны, что немаловажно для успешной самореализации в педагогической 

профессии [Кобазова, 2022]. 

Н.И. Трубникова, Е.В. Маликова и Е.Б. Манузина тоже считают эмоциональный интеллект 

одним из основных факторов, обеспечивающих эффективность профессиональной 

деятельности в сфере образования и неотъемлемым компонентом педагогического мастерства. 

Ведь именно он позволяет находить бесконфликтные решения проблемных ситуаций успешно 

справляться с трудностями и давлением внешней среды. Делая человека более адаптивным, 

эмоциональный интеллект способствует достижению поставленных целей, стимулирует 

саморазвитие учителя и опосредует процесс формирования профессиональных компетенций 

[Трубникова и др., 2020 ].  

В нашем исследовании под эмоциональным интеллектом понимается способность 

распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими в целях решения практических задач 

[Люсин, 2009]. Исследование проводилось на базе факультета педагогики и психологии 

Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в течение 2021 – 2022 

учебного года. В нем приняли участие 20 девушек, осваивающих программу бакалавриата по 

направлению 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование (по 10 студентов 2 и 3 

курсов). Были задействованы 2 оригинальные методики: «Значимые качества личности» 

[Shapovalova et al., 2021] и «Эмоциональная палитра» [Shapovalova et al., 2022]. Оба задания 

выполнялись в письменной форме. Отметим, что серьезных отличий в работе студентов второго 

и третьего курса мы не выявили, поэтому представим результаты по всей выборке в целом. 

При выполнении методики «Значимые качества личности» испытуемые оценивали уровень 

сформированности пяти профессионально значимых качеств личности у себя и у своих 

однокурсниц. Нами были подобраны качества, включенные в Квалификационную 

характеристику учителя дефектолога и наиболее тесно связанные с эмоциональным 

интеллектом: коммуникабельность, способность к сопереживанию, тактичность, сдержанность 

и психологическая устойчивость. Беседа с испытуемыми показала, что им понятна взаимосвязь 

данных качеств с эмоциональным интеллектом и их профессиональная значимость.  

Сначала мы просили девушек оценить эти качества в структуре собственной личности 

(качество полностью сформировано; над ним еще надо работать; качество практически не 

проявляется). Затем предлагали оценить наличие и степень проявления данных качеств у своих 

однокурсниц. Как выяснилось, у себя все наши испытуемые оценили представленные качества 

без ложной скромности, как полностью сформированные.  

А вот личностные качества своих однокурсниц девушки оценивали более критично. Из 900 

полученных оценок (каждая студентка оценивала 5 качеств девяти своих однокурсниц) 

максимальными оказались только 522 (58 %), 198 оценок (22 %) показывали, что над тем или 

иным качеством будущему дефектологу еще предстоит серьезно поработать, а 180 оценок (20 

%) отражали отсутствие у однокурсницы какой-либо важной составляющей эмоционального 

интеллекта. 

Вероятно, наши испытуемые несколько переоценили качества личности, характеризующие 

их эмоциональный интеллект. И в то же время, к другим они готовы предъявить значительно 

более строгие требования, чем к себе, что не способствует успешной реализации в профессии и 

говорит о необходимости дальнейшей работы по повышению качества профессиональной 

подготовки педагогов дефектологов. 

«Эмоциональная палитра» включала восемь эмоциональных состояний, среди которых 

были и позитивные (радость, восхищение и др.), и негативные (печаль, гнев и др.) переживания. 
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Эта методика, как и предыдущая, проводилась в две серии. В первой серии мы просили девушек 

оценить по трехбалльной системе свою способность к распознаванию представленных 

состояний, отношение к их проявлению другими людьми, готовность взять эти эмоции под 

контроль. Во второй серии они оценивали умение контролировать собственные переживания, 

управлять ими, проявлять как позитивные, так и негативные эмоции в социально приемлемой 

форме, не нарушая профессиональной этики. Затем их оценки по обеим сериям эксперимента 

суммировались, и для уточнения полученных данных с каждой студенткой проводилась беседа. 

В отличие от предыдущей методики, самооценка эмоционального интеллекта у 

большинства наших испытуемых оказалась чуть выше средней. Максимально высоко оценили 

свою способность к распознаванию, пониманию и контролированию своих и чужих эмоций, 

всего четыре студентки. 

Первая серия эксперимента показала, что распознавание и понимание эмоциональных 

состояний других людей, будь то дети или взрослые, у будущих дефектологов особых 

трудностей не вызывает. Ведь эмоции, представленные в нашей палитре, обычно переживаются 

людьми ярко, и в поведении проявляются вполне узнаваемо. А отношение девушек к различным 

переживаниям предполагаемых учеников или их родителей было неодинаковым, как и 

готовность взять эти эмоции под контроль.  

Как выяснилось, проявить понимание и сочувствие по отношению к людям, испытывающим 

радость, восхищение, гордость или удовлетворение, готовы все девушки. При этом многие 

замечали, что управлять позитивными эмоциями детей с ОВЗ нередко бывает довольно сложно. 

Такие эмоции заметно снижают у них восприимчивость к педагогическому воздействию и могут 

переживаться очень бурно. 

Отношение студентов к негативным переживаниям других людей оказалось 

неоднозначным. Например, почти все они довольно высоко оценили свое отношение и 

готовность контролировать переживание окружающими чувства стыда, связывая его с 

социальной зрелостью личности и с результатами воспитательного воздействия. Все девушки 

также отмечали, что проявление другими людьми эмоций печали и разочарования, безусловно, 

заслуживает сочувствия и понимания. Но большинство (15 студентов) не считают себя 

готовыми управлять этими переживаниями, придавая им позитивное, социально приемлемое 

направление, и предпочитают при этом не присутствовать. А реагировать на проявление эмоции 

гнева, как детьми, так и взрослыми, сочли для себя нежелательным все наши испытуемые. 

Как показали результаты второй серии эксперимента, собственные позитивные эмоции 

девушки считают более поддающимися управлению и контролю, чем негативные. Хотя многие 

отмечали, что иногда вполне уместно дать волю чувствам и искренне порадоваться, например, 

достижениям ученика. Иное дело негативные эмоции, которые просто необходимо, но так 

трудно держать под контролем. Особенно если для отрицательной эмоции имеется объективная 

причина. 

Тем не менее, беседа показала, что все наши испытуемые понимают, как важно уметь 

разобраться в своих чувствах, правильно определить их причину. Так, гнев, стыд или 

разочарование - это не только источник эмоционального дискомфорта. Для педагога 

дефектолога они могут послужить сигналом о необходимости изменить способ поведения, 

помочь переосмыслить не вполне удачное решение или более реально оценить имеющиеся 

притязания.  
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Заключение  

Итак, сегодня эмоциональный интеллект рассматривается в числе важнейших факторов, 

обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности в сфере образования. Не 

остается без внимания специалистов и то серьезное влияние, которое он оказывает на 

эффективность работы педагога дефектолога, способствуя созданию оптимальных условий 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе профессиональной подготовки бакалавров Специального (дефектологического) 

образования на базе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема 

немаловажное значение придается изучению, формированию и развитию их эмоционального 

интеллекта.  

Как показало наше исследование, девушкам, избравшим профессию дефектолога и успешно 

её осваивающим, ещё предстоит усердно поработать над этой составляющей 

профессионального мастерства. Они имеют адекватные представления о профессиональной 

значимости качеств, непосредственно связанных с эмоциональным интеллектом, но несколько 

переоценивают уровень их сформированности в структуре собственной личности, выдавая 

желаемое за действительное. 

Согласно их собственной оценке, на момент обследования у большинства наших 

испытуемых эмоциональный интеллект проявлялся на уровне лишь чуть выше среднего. 

Причём особые затруднения студентов связаны именно с управлением как чужими, так и 

своими эмоциями, что особо важно для успешного осуществления профессиональных 

обязанностей дефектолога. 

Полученные данные подчеркивает необходимость дальнейшей работы по повышению 

качества профессиональной подготовки педагогов дефектологов, и будут обязательно учтены в 

ходе реализации основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки Специальное (дефектологическое) образование. 
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Abstract 

The relevance of this study is due to the high requirements that modern society imposes on the 

training of defectologist teachers. Their professional activity is particularly difficult, since it is 

associated with supporting the development of children with disabilities in the educational process. 

The article is devoted to the study of the emotional intelligence of future defectologists, which is 

understood as the ability of a person to recognize and understand their own and others' emotions, as 

well as to control their manifestations in communicative behavior. We consider emotional 

intelligence as a professionally significant personality trait, an important component of professional 

excellence. The leading research method is experiment. We used two original methods. The 

participants of the study were 2nd and 3rd year students mastering the undergraduate program in the 

specialty (defectology) education. The article presents the results of students' assessment of 

important components of emotional intelligence in the structure of their own personality, as well as 

the peculiarities of their attitude to their own and other people's experiences, to the need to manage 

them in the course of their professional duties. The materials and results of this study are successfully 

used in the course of training future teachers of speech pathologists. During the professional training 

of bachelors of Special (defectological) education on the basis of the Amur State University named 

after Sholem Aleichem, an important importance is attached to the study, formation and 

development of their emotional intelligence. As our research has shown, girls who have chosen the 

profession of a defectologist and are successfully mastering it still have to work hard on this 

component of professional skill. They have adequate ideas about the professional significance of 

qualities directly related to emotional intelligence, but somewhat overestimate the level of their 

formation in the structure of their own personality, giving wishful thinking. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблема связи карьерных ориентаций и личностных 

ценностей студентов-психологов. Анализ полученной информации показал, что у 

студентов-психологов доминирующие карьерные ориентации – «Интеграция стилей 

жизни» и «Предпринимательство». Наименее значимой является карьерная установка, 

направленная на менеджмент в профессиональной среде. В ходе статистической обработки 

данных была выявлена значимая корреляция между определенными карьерными 

ориентациями и личностными ценностями студентов. Результаты данного исследования 

могут стать основой для разработки развивающих программ, которые помогут 

оптимизировать выбор карьерного пути и способов продвижения к желаемому результату. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Живаева Ю.В., Алыджи Е.И., Кембель В.Р., Казакова Т.В. Исследование взаимосвязи 

личностных ценностей и карьерных ориентаций студентов-психологов // Психология. 

Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 3A-4А. С. 154-

163. DOI: 10.34670/AR.2023.59.83.018 

Ключевые слова 

Личностные ценности, карьерные ориентации, студенты вуза, профессиональная 

направленность, профессиональные стратегии. 

Введение 

В наше время проблема построения карьеры становится все более актуальной. Современный 

человек должен понимать, соответствует ли его профессиональный выбор его личным 

ценностям и жизненным ориентирам. Правильный выбор будущей профессии дает человеку 

широкие возможности для реализации своих способностей и удовлетворения потребностей во 

многих сферах жизни. Планирование карьеры – очень важный аспект личностной 

самореализации и профессионального развития, выступающий его психологической основой. 

Исследования карьерных ориентаций студентов вуза имеют особую важность, так как 

именно на этом этапе происходит активная разработка индивидуальных траекторий и планов 

для достижения успеха профессионального развития в целом. Анализ карьерных установок 

личности может дать информацию об особенностях личностной стратегии поведения человека 

на предполагаемом рабочем месте. Именно поэтому ранний мониторинг карьерной мотивации 

становится перспективным направлением профессионального самоопределения, развития и 
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адаптации будущих специалистов. В связи с этим особую актуальность приобретают 

исследования содержательной стороны карьерных ориентаций у студентов в контексте 

формирования профессиональной направленности личности и системы личностных ценностей 

[Абдиева, 2021].  

Методологические основания 

В этом исследовании мы будем опираться на концепцию американского психолога Э. 

Шейна, которая позволяет определить карьерные ориентации или «якоря карьеры», 

отражающие самооценку личности в области профессионального развития. Автор 

рассматривает карьерные ориентации как одну из форм социальной установки в широком 

контексте жизнедеятельности. «Якоря карьеры» основываются на восприятии собственных 

способностей и возможностей, личных потребностей и мотивов, установок, которые 

определяют оценочное отношение к определению траектории профессионального развития. Э. 

Шейн выделяет следующие виды карьерных ориентаций: предпринимательство, менеджмент, 

профессиональная компетентность, автономия, служение, стабильность, вызов, интеграция 

стилей жизни [Schein, 1996].  

Согласно якорной модели профессионального развития (Э.Г. Шейн, Д. Холланд и др.), 

карьерные ориентации являются смысловой диспозицией с приоритетным направлением 

профессиональной деятельности для субъекта, устойчивом жизненном смысле. Эта система 

карьерных ориентации содержательно определяет пути для профессионального развития и 

личностного роста, а также их направление и способы их осуществления. 

Очевидно, что построение иерархии «якорей карьеры» и выбора ведущей карьерной 

ориентации детерминировано сочетанием различных факторов: личностных особенностей, 

влияния социальной и природной среды (культурного аспекта, макро- и микроэкономических 

условий). Однако наибольший интерес с точки зрения психологии профессиональной 

деятельности для исследования карьерных ориентаций представляют психологические 

особенности человека, определяющие профессиональное становление личности. 

Научная психологическая литература рассматривает карьерные ориентации субъекта в 

контексте стратегии жизни (К.А Абульханова-Славская), жизненных принципов (Н.А. 

Низовских, Е.Лужин). В связи с ценностями человека в профессиональной сфере карьерные 

ориентации косвенно исследовались Б. Идзиковски, И.Е. Акоповой, Е.А. Махриной. 

В работах И.В. Бестужев-Лада, А.П. Вардомацкого, М.И. Иконникова, С.Г. Климова, И.С. 

Кона, Н.И. Лапина, В.Т. Лисовского, Г.И. Минц и др. ценность рассматривается как 

основополагающий критерий выбора вектора профессионального развития и способа 

управления деятельностью, основа самореализации личности в целом.  

Общечеловеческие ценности, присваиваемые индивидом, в отечественной психологии 

обозначаются термином «личностные ценности» или «субъективные ценности». Согласно 

определению Д.А. Леонтьева, в основе личностных ценностей лежит принцип «консервации» 

взаимоотношений личности с миром и отражение инвариантных аспектов общего опыта. У 

каждой личности есть индивидуальный набор личностных ценностей, которые являются 

механизмом детерминации индивидуальной жизни и социальными регуляторами. Эти 

регулирующие механизмы представлены в психологической структуре личности.  

По мнению Д.А. Леонтьева, личностные ценности определяют содержательную сторону 
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направленности личности, а также являются основой ее отношений и смыслов жизни. 

Непосредственно в структуре личности ценностные ориентации выступают как 

«координирующий центр», определяющий поведение и отношения [Валеева, Богомазова, 2017]. 

База и выборка исследования, методы исследования 

Эмпирическое исследование проводилось на выборке, состоящей из студентов первого 

курса бакалавриата по направлению подготовки «Психология» ИППС СФУ (N=32). Возраст 

участников исследования – от 18 до 21 года. 

В исследовании были использованы методика Э. Шейна «Якоря карьеры» 

(модифицированный вариант опросника для студентов, авторы А.С. Новгородов, Е.А. 

Могилёвкин, 2009) [Жданович, Могилёвкин, Новгородов, 2009], нацеленная на выявление 

преобладающих карьерных ориентаций у респондентов, и «Морфологический тест жизненных 

ценностей (МЖТЦ)» (А.В. Капцов, Л.В. Карпушина), который направлен на изучение 

структуры личностных ценностей, также на определение аксиологической направленности 

личности. 

С целью изучения взаимосвязи между карьерными ориентациями студентов и их системой 

личностных ценностей был использован пакет анализа MS Excel, описательная статистика и 

коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

Результаты и выводы 

На первом этапе нашего исследования была проведена диагностика карьерных установок. С 

целью определения общих тенденций выраженности карьерных установок у студентов-

психологов были посчитаны и расположены в порядке возрастания средние значения 

показателей шкал модифицированного для студентов варианта опросника Э. Шейна «Якоря 

карьеры» (авторы – А.С. Новгородов, Е.А. Могилёвкин, 2009). Максимальное возможное 

значение для каждой шкалы – 10 баллов, минимальное – 1 балл. Описательная статистика 

показателей методики, рассчитанная с помощью пакета анализа MS Excel «Анализ данных», 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Описательная статистика показателей модифицированного для 

студентов варианта опросника Э. Шейна «Якоря карьеры» (А.С. Новгородов, 

Е.А. Могилёвкин) 
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Среднее значение 4,7 4,73 5,65 6,08 6,63 6,65 6,85 7,63 

Дисперсия выборки 4,26 2,15 1,76 2,53 4,19 3,3 2,4 2,15 

Стандартное 

отклонение 

2,06 1,47 1,33 1,59 2,05 1,82 1,55 1,47 
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Анализ полученных данных показал, что у студентов-психологов наиболее выражены 

карьерные установки «Интеграция стилей жизни» и «Предпринимательство». Такие показатели 

могут являться следствием общего для молодежи стремления к установлению баланса в 

различных сферах жизни: на работе, в межличностных отношениях, хобби и др., а также 

стремлением к независимости, отсутствию контролирующего органа и созданию собственного 

дела. Мы считаем существенным, что среди студентов-психологов карьерная установка 

«Служение» оказалась значительно представленной. Эта карьерная ориентация характерна для 

людей с желанием помогать людям, быть полезными обществу. Также достаточно высокую 

выраженность у студентов-психологов имеют карьерные установки «Автономия» и 

«Профессиональная компетентность». Гораздо меньший показатель среднего значения имеют 

карьерные ориентации «Стабильность» и «Вызов». Наименьшую выраженность имеет 

карьерная ориентация «Менеджмент», связанная с желанием человека занять руководящую 

должность, управлять подчиненными, сотрудничать с другими организациями и брать на себя 

полную ответственность за полученные результаты. 

На следующем этапе нашего исследования была проведена диагностика личностных 

ценностей респондентов. Для определения общих тенденций выраженности у студентов-

психологов личностных ценностей были также посчитаны и расположены в порядке 

возрастания средние значения показателей шкал опросника «Морфологический тест жизненных 

ценностей (МЖТЦ)» (А.В. Капцов, Л.В. Карпушина), где максимальное возможное значение 

для каждой шкалы – 60 баллов. Описательная статистика показателей методики, рассчитанная 

с помощью пакета анализа MS Excel «Анализ данных», представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Описательная статистика показателей методики 

«Морфологический тест жизненных ценностей (МЖТЦ)» (А.В. Капцов, Л.В. 

Карпушина) 
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Среднее значение 33,38 35,63 38,97 39,41 40,75 42,66 44,84 45,16 

Дисперсия выборки 64,76 46,76 52,87 39,99 57,48 59,85 44,85 36,59 

Стандартное 

отклонение 
8,05 6,84 7,27 6,32 7,58 7,74 6,7 6,05 

 

Как видно из полученных данных, в иерархии личностных ценностей наиболее значимыми 

для респондентов являются ценности «Духовное удовлетворение» и «Высокое материальное 

положение». Такой результат можно объяснить стремлением первокурсников делать то, что 

интересно и что приносит внутреннее удовлетворение, и убежденностью их в том, что 

материальный достаток является главным условием жизненного благополучия, что в целом 

соотносится с реалиями современного мира. Менее выраженными, однако достаточно 

высокими, у студентов-психологов являются такие личностные ценности, как «Сохранение 
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собственной индивидуальности», «Активные социальные контакты» и «Развитие себя» 

Интересным, на наш взгляд, оказался факт наименьшей выраженности у первокурсников 

личностной ценности «Собственный престиж», что говорит об отсутствии для респондентов 

существенной значимости признания, одобрения поступков людьми с разными социальными 

статусами, об отсутствии притязаний на лидерские позиции в группе. 

Для выявления связи между показателями карьерных установок и личностных ценностей 

был проведен корреляционный анализ. Значимые корреляционные связи представлены в 

таблице 3. 

Как можно увидеть из данной таблицы, результаты, полученные по некоторым шкалам 

методики «Якоря карьеры», значимо связаны с результатами, полученным по шкалам методики 

МЖТЦ.  

Средняя прямая корреляция обнаружена между шкалой «Предпринимательство» и шкалами 

«Сохранение собственной индивидуальности» и «Креативность». Такая взаимосвязь между 

показателями «Креативность» и «Предпринимательство» (г = 0,6397, при р < 0,01) позволяет 

судить о том, что чем больше у студентов-психологов выражена личностная ценность 

«Креативность», тем с большей степенью вероятности для него будет характерна карьерная 

ориентация на предпринимательскую деятельность, которая отражается в стремлении к 

созданию собственного дела, широкой сферы влияния, отсутствию контролирующего органа и 

полной финансовой независимости. 

Важным, по нашему мнению, является факт связи наличия у студентов-психологов 

личностных ценностей «Сохранение собственной индивидуальности», «Креативность» с 

выраженностью установки на профессиональную компетентность, связанной с соответствием 

профессиональных качеств человека с профессиональным стандартом его специальности. 

Таблица 3 – Взаимосвязь показателей карьерных установок с показателями 

личностных ценностей 
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Развитие себя     
0,3619 
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0,4358 
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0,3939 
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Креативность  
0,3609 
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0,3758 

(*) 
0,4766 

0,6397 

(**) 
  

Активные социальные 

контакты 
     

0,3577 

(*) 
  

Собственный престиж       
0,4486 

(*) 
 

Достижения       
0,3729 

(*) 
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Высокое материальное 

положение 
     

0,4044 

(*) 
  

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

 
0,3753 

(*) 
   

0,5054 

(**) 
  

Примечание (*) корреляция значима на уровне p≤0,05; (**) корреляция значима на уровне p≤0,01. 

 

Заключение 

Таким образом, нами были выявлены преобладающие у респондентов карьерные 

ориентации. Ими оказались карьерные установки «Интеграция стилей жизни» и 

«Предпринимательство», что соотносится с социальной ситуацией и тенденциями 

современного мира. Наиболее значимыми личностными ценностями являются «Духовное 

удовлетворение» и «Высокое материальное положение». Такие результаты согласуются с 

представлениями общественности о профессии психолога и его статусе в обществе. 

Анализ взаимосвязей личностных ценностей с карьерными ориентациями студентов-

психологов показал, что карьерные установки студентов сущностно связаны с его личностными 

ценностями.  

Проведенное исследование может стать основой для разработки развивающих программ, 

способствующих оптимальному выбору карьерного пути студентами и способов продвижения 

к профессиональным целям. 
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Abstract 

The article analyzes the problem of the relationship between career orientations and personal 

values of psychology students. Analysis of the information received showed that psychology 

students had dominant career orientations – "Integration of lifestyles" and "Entrepreneurship". The 

least significant is the career orientation aimed at management in a professional environment. In the 

course of statistical data processing, a significant correlation was revealed between certain career 

orientations and personal values of students. The results of this study can become the basis for the 

development of educational programs that will help optimize the choice of a career path and ways 

to advance to the desired result.  
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Аннотация  

В статье рассматривается особенности формирования и развития у современных 

дошкольников эмоционального интеллекта, на сегодняшний день, данная проблема 

остается актуальной, так как у большинства детей возникают трудности в построении 

отношений, особенно в старшем дошкольном возрасте, как со сверстниками, так и с 

взрослыми. Непонимание других и незнание себя все это, говорит об отсутствии у 

дошкольника опыта взаимодействия с другими, что зачастую находит отражение в 

неумении проявления заботы о ближнем и отсутствие сострадания к другим, данный факт 

свидетельствует о низком социальном и ролевом статусе дошкольника, что в дальнейшем 

может реализоваться в деструктивную деятельность и в способно вызвать стойкие 

негативные переживания у ребенка. Эмоциональный интеллект для дошкольника 

определяется, как готовность ориентироваться не только на другого человека, но и уметь 

учитывать эмоциональное состояние оппонента, и на основе полученных знаний, 

регулировать отношения и находить эффективные пути решения возникающих 

трудностей, уметь ориентироваться на эмоциональное состояние другого человека в любой 

деятельности, также учитывать свое эмоциональное состояние. Условия формирования у 

дошкольников эмоционального интеллекта является малоизученным явлением, что 

обуславливает его актуальность. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Горохова С.А. Особенности формирования эмоционального интеллекта у 

дошкольников // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 

2023. Т. 12. № 3A-4А. С. 164-169. DOI: 10.34670/AR.2023.33.50.019 

Ключевые слова 

Дошкольники, интеллект, эмоциональный интеллект, умственные упражнения, 

методики. 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:detsad309ufa@mail.ru


Educational psychology, psychodiagnostics of digital educational environments 165 
 

Features of the formation of emotional intelligence in preschool children 
 

Введение 

Об интеллектуальном и эмоциональном развитии говорит нам способность дошкольника 

выражать собственные внутренние состояния, умение оценивать и воспринимать эмоции и 

чувства других, а также уметь приобретать эмоциональные знания в процессе обучения и 

способность управлять своими эмоциями все это является определением эмоционального 

интеллекта. Особенно важно развитие эмоционального интеллекта и актуально в дошкольном 

возрасте. В дошкольном детстве у детей активно развиваются самосознание, эмоции, 

порядочность, рефлексия и умение отстаивать свою позицию, учитывать свои потребности и 

чувства. 

Литературный обзор 

Было установлено исследователями, что около двадцати процентов коэффициента 

умственного развития, который измеряет степень эмоционального интеллекта и умственных 

способностей человека, определяется уровнем развития эмоционального интеллекта и 

восьмидесяти процентов успеха в социальной и личной жизни. Развенчивая взгляды на природу 

развития способностей человека и личного успеха, факты доказывают, что совершенствование 

кругозора ребенка и логического мышления не может гарантировать его будущий в жизни 

успех, для детей важным является овладение способностью эмоционального интеллекта. 

Эмоции считаются неотъемлемой частью коммуникативного и социального развития 

человека, в раннем детстве происходит зарождение социальных эмоций. У ребенка через 

отношения с взрослыми и через отношения со сверстниками в данный период начинает 

зарождаться потребность, а именно в чувствительном функциональном в эмоциональном 

удовлетворении, которая перерастает в стремление ребенком поделиться своим опытом, своим 

отношением предметам, своим отношением к явлениям, что является одним их основных 

факторов, определяющих направленность личности дошкольника. Все это одна из основных 

потребностей ребенка, которая способствует к осознанию собственного внутреннего состояния, 

а также формирует умение распознавать внутреннее состояние других при выражении сигналов 

и прочтении ситуаций, а также сопереживании им. Также способствует к формированию умения 

отличать внутренние эмоции от внешних эмоций, знание терминов, связанных с чувствами и 

эмоциями, умение отличать отрицательные эмоции от положительных, умение выражать их в 

коммуникативном поведении и справляться с ними . 

О сформированности эмоционального интеллекта у ребенка, говорит нам его готовность и 

умение воспринимать внутреннее состояние другого человека, умение брать во внимание и 

давать адекватную оценку своему внутреннему эмоциональному состоянию, пробовать искать 

и находить решение при возникновении трудностей и применять на практике полученные ранее 

знания об эмоциях и чувствах, пробовать выстраивать эффективные отношения с другими, 

учитывать свое эмоциональное состояние и уметь при этом ориентироваться на состояние 

другого человека, также в своей деятельности способность учитывать свое эмоциональное 

состояние.  

К сожалению, большинство дошкольников с трудом выстраивают отношения с взрослыми, 

даже значимыми, трудность возникает и с выстраиванием отношений со сверстниками, данный 

факт свидетельствует о неверном восприятии чувств других и не умении анализировать свои 

чувства и эмоции, это происходит из-за неопытности дошкольников в межличностных 
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взаимодействиях, что может спровоцировать деструктивные действия. Дети часто ссорятся со 

своими родителями, взрослые игнорируют эмоциональные потребности детей, зачастую не 

воспринимая их как личность, большинство значимых взрослых не играют с детьми, и считают 

это необязательным, не учитывая тот факт, что ребенок-дошкольник познает мир через игру. 

Что касается сверстников ребенка, ровесники часто являются источником многих 

положительных эмоций. В процессе игры у ребенка можно скорректировать уровень амбиций, 

самооценку, научить дошкольника давать оценку, как своим действиям, так и анализировать 

поступки других, весь процесс носит в себе обучающий характер, который способен дать 

положительную основу для самореализации в развивающейся личности. Отношение ребенка к 

группе считается важным этапом в процессе социализации дошкольника и тем самым 

определяет процесс вхождения маленького человека в общество.  

На сегодняшний день в практической деятельности процесса дошкольного образования 

обнаруживаются некоторые недостатки в развитии эмоционального интеллекта у 

дошкольников: 

 дети-дошкольники не умеют распознавать, понимать и в полной мере выражать свои 

эмоциональные переживания; 

 отсутствие представлений о чувствах и эмоциях, их речевых выражениях детей и 

полярности; 

 непонимание дошкольником эмоциональных переживаний, состояний, личностных 

особенностей, особенностей окружающих его людей (взрослых и сверстников); 

 отсутствие разработки более совершенных средств и методов, способствующих 

формированию личности социума дошкольников; 

 отсутствуют методические и теоретические обоснования; 

 отсутствуют методики психологического и педагогического сопровождения процесса 

развития у дошкольников эмоционального интеллекта; 

 молодые специалисты и родители не умеют организовывать игры; 

 не всегда соблюдается непрерывность и преемственность учебного процесса; 

 у педагогов отсутствуют четкие инструкции по организации и проведению 

организованной образовательной деятельности направленной на ознакомление с 

правилами поведения дошкольников в процессе взаимоотношения с взрослыми и со 

сверстниками. 

При организации социального характера предварительного идеологического воспитания 

отмечают недостатки следующих условий: 

 отсутствие согласования требований семьи и педагогов; 

 отсутствие необходимого количества средств, направленных на развитие у дошкольников 

эмоционального интеллекта; 

 игнорирование его может привести к повышенному количеству эмоциональных всплесков 

и конфликтов, на сегодняшний день родители недооценивают значение эмоционального 

интеллекта; 

 недостаточно разработанные методические пособия для развивающих игр 

эмоционального интеллекта. 

В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях начинается разработка 

программы развития эмоциональной чувствительности, и начинают применяться новые методы 

развития эмоционального интеллекта детей. Но четкой структуры нет, и количество 
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рассматриваемых эмоций во всех доступных на данный момент программах ограничено. 

Ребенок учится обобщать понятия в дошкольном учреждении, что в итоге приводит к 

изменениям в структуре сознания. Взрослые пытаются регулировать эмоциональное 

воспитание ребенка через критику и похвалу, через бинарность «хорошо»/ «плохо» читая 

детскую литературу, но на сегодняшний день этого недостаточно для полноценного развития у 

дошкольников эмоционального интеллекта. 

Заключение 

Таким образом, комплексный анализ выявляет следующее: 

 необходимость с раннего детства включать в образовательный процесс социально-

нравственное воспитание; 

 необходимость создания педагогических условий с целью формирования у дошкольников 

эмоционального интеллекта; 

 необходимость в обучении распознавать эмоции окружающих и собственные эмоции, а 

также научиться их контролировать, что будет способствовать выстраиванию хороших 

отношений с окружающими людьми. 

 необходимость в формировании положительной самооценки, если сформируется 

положительное отношение к себе самооценка и самопознание, то ребенок не будет 

бояться задавать вопросы другим, делать ошибки, а значит, это будет способствовать к 

гармоничному познавательному развитию. 

К сожалению, в современных семьях многие родители уделяют мало внимания вопросу 

воспитания у детей эмоциональной отзывчивости, так как в приоритете стоит подготовка к 

школе, а именно все силы направлены на освоение навыков чтения, письма и счета у старших 

дошкольников, ведь данное требование предъявляет к родителям система начального 

образования. Также недостаточно объяснять родителям, важность социального и 

эмоционального развития дошкольников, нужно чтобы в системе образования данный раздел 

имел место быть и занимать важное место в процессе развития личности ребенка. Все это 

необходимо начинать с дошкольного возраста, ведь именно в этот период закладывается 

«эмоциональный фундамент». 

Библиография  

1. Люсин, Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д.В. Люсин. М., 2020, С.29-39. 

2. Емельянова И.В., Кочетова Ю.А. Связь эмоционального интеллекта и стратегии поведения в конфликте старших 

подростков // International Journal of Medicine and Psychology. 2022. Т. 5. № 2. С. 38 – 47. 

3. Савенков, А.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности ребенка как факторов 

формирования учебной успешности на этапе перехода из детского сада в начальную школу / А.И. Савенков. М.; 

Перо. 2019. 206 с. 

4. Гусева А.Ю., Малолеткова А.В. Развитие эмоционального интеллекта педагогов дошкольных образовательных 

организаций // International Journal of Medicine and Psychology. 2022. Т. 5. № 2. С. 89 – 94. 

5. Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста/ Г.А. Широкова. -Ростов н/Д: Феникс, 

2018. -304 с. 

6. Mayer, J.D. Jntelligence meets traditional standards for an intelligence // Intelligence. 2020. V. 27. Р. 267 - 298. 

7. Mayer, J.D. (2020). Emotional intelligence: АРА Monitor, 30, 50. 

8. Шаронова М.А. Особенности эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста // Вестник науки. 2022. 

№4 (49). С.125-127 

9. Gershon P., Pellitteri J. Promoting Emotional Intelligence in Preschool Education: A Review of Programs //International 

Journal of Emotional Education. – 2018. – Т. 10. – №. 2. – С. 26-41. 



168 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Svetlana A. Gorokhova 
 

10. Ulutaş İ., Ömeroğlu E. The effects of an emotional intelligence education program on the emotional intelligence of 

children //Social Behavior and Personality: an international journal. – 2007. – Т. 35. – №. 10. – С. 1365-1372. 

Features of the formation of emotional intelligence in preschool children 

Svetlana A. Gorokhova  

Postgraduate student 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 

450000, 3a, Oktyabr'skoi revolyutsii str., Ufa, Russian Federation;  

e-mail: detsad309ufa@mail.ru 

Abstract 

The article discusses the features of the formation and development of emotional intelligence in 

modern preschoolers, today, this problem remains relevant, since most children have difficulties in 

building relationships, especially in older preschool age, both with peers and with adults. 

Misunderstanding of others and ignorance of oneself all this indicates a preschooler's lack of 

experience of interacting with others, which is often reflected in the inability to take care of others 

and the lack of compassion for others, this fact indicates a low social and role status of a preschooler, 

which can be realized in the future into destructive activity and can cause persistent negative 

experiences in a child. Emotional intelligence for a preschooler is defined as a willingness to focus 

not only on another person, but also be able to take into account the emotional state of an opponent, 

and on the basis of the knowledge gained, regulate relationships and find effective ways to solve 

emerging difficulties, be able to focus on the emotional state of another person in any activity, also 

consider your emotional state. The conditions for the formation of emotional intelligence in 

preschoolers is a little-studied phenomenon, which determines its relevance. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной теме педагогики: повышению мотивации 

студентов к изучению иностранных языков. В статье рассматриваются основные аспекты 

стимулирования изучения языка и их важность, а также предлагаются способы 

поддержания мотивации студентов, изучающих иностранные языки. Цель статьи-

выяснить, какие факторы влияют на мотивацию студентов в процессе обучения. 

Практическое значение статьи заключается в том, что ее результаты могут быть 

использованы в качестве дополнительной информации о влиянии мотивации на успешное 

изучение иностранного языка. Ключевые слова: культура, диалог культур, виды 

мотивации, коммуникативная компетенция, влияние на обучение, вовлеченность в 

учебную деятельность, самостоятельное обучение. Исследования показали, что эти два 

типа мотивации, внутренняя и внешняя, оказывают различное влияние на обучающихся. 

Внутренняя мотивация помогает улучшить успеваемость студентов, делая их более 

ориентированными на процесс и целеустремленными в обучении, и, вероятно, превращая 

их в самостоятельных студентов, которые стремятся к росту и саморазвитию. Кроме того, 

студенты, обладающие такой мотивацией, чаще рискуют в процессе обучения, выполняют 

сложные задания для расширения своих знаний, с энтузиазмом участвуют в деятельности, 

сохраняя при этом высокую концентрацию на четко поставленной цели, точно знают, что 

они делают, и критически осмысливают свое обучение. Они также предпочитают учиться 

или выполнять задания самостоятельно, без каких-либо внешних сил или помощи со 

стороны учителя, и устанавливают связь между тем, что они узнали в школе, и своим 

собственным опытом. Более того, внутренняя мотивация повышает успех в изучении 

языка, поскольку внутренне мотивированные студенты будут прилагать все усилия для 

самоуважения и самореализации и с оптимизмом продолжать учиться независимо от 

наличия или отсутствия внешнего вознаграждения.  
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Введение 

В современном мире большое количество информации поступает извне. Она настолько 

разнообразна, что не всегда можно разобраться в ней даже при помощи гаджетов. Создаётся 

некоторое перенасыщение информацией, поэтому в таких условиях очень тяжело и очень важно 

сохранить и повысить мотивацию студентов.  

Мотивация, по общему мнению, является важным фактором, определяющим успех в 

большинстве областей обучения, поскольку для достижения успеха человеку необходимо иметь 

желание, побуждающее его к действию. Поэтому успех или неудача в контексте изучения 

иностранного языка, где студенты оказываются физически и эмоционально изолированными от 

сообщества второго языка, зависит от мотивации студентов [Dörnyei, 1994]. Это означает, что 

если у изучающих язык есть мотивация, то они, скорее всего, овладеют иностранным языком 

независимо от языковых способностей. Напротив, те, кто обладает достаточным интеллектом, 

не смогут достичь каких-либо целей в изучении языка, если у них нет мотивации [Hadfield, 

Dörnyei, 2014]. Мотивированные студенты когнитивно готовы к освоению новых знаний, тем 

самым делая обстановку в классе интерактивной и располагающей к изучению [McCoach, Flake, 

2014].  

Основная часть 

Р.А. Готлиб полагает, что «мотивация - это такая движущая сила, которая побуждает 

человека успешному изучению иностранного языка» [Готлиб, 2009]. Однако мотивация в 

обучении иностранным языкам является сложной задачей, поскольку студенты приходят с 

разным уровнем мотивации, что требует от преподавателей творческого подхода к разработке 

урока, способного пробудить его мотивацию.  

Э.Р. Латыпова выделяет следующие причины, мотивирующие на изучение языка:  

1. Работа. Когда разговор заходит о трудоустройстве то, подобный пункт встречается в 

анкетах отделов кадров государственных и коммерческих учреждений, и если говорить об 

имидже, то скорее всего на работу примут того, кто произведет наиболее благоприятное 

впечатление, т.е. того, кто владеет навыками иностранного языка. Так как, у тех, кто кроме 

родного языка умеет изъясняться еще на нескольких, намного шире возможности, богаче 

внутренний мир, совершеннее логика;  

2. Наука. При знании иностранного языка можно получит информацию с зарубежных 

источников;  

3. Учеба. Для обучения за рубежом и изучения культуры – литература, художественные 
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фильмы, телевизионные программы, музыка, принадлежащие к культуре определенной страны, 

станут еще доступнее при знании языка;  

4. Путешествия. Все путешествуют и общаются с представителями других культур. Даже 

минимальное знание иностранного языка помогает «продержаться» в чужой стране, банально 

купить еду или узнать дорогу до нужного места;  

5. Религия – проповедование религии в разных странах мира;  

6. Личные мотивы – интернациональные браки, общение с друзьями иностранцами, хобби;  

7. Эмиграция – со знанием иностранного языка проще и быстрее проходит процесс 

адаптации интеграции в местное общество [Латыпова, Мусина, Егорова, 2019]. 

Практика преподавания иностранного языка показывает, что обучающиеся с неизменным 

интересом относятся к истории, культуре, искусству, нравам, обычаям, традициям, укладу 

повседневной жизни народа, увлечениям сверстников и т.п.  

Культура - это характерные черты повседневного существования, разделяемые людьми в 

данном месте или времени, набор общих взглядов, ценностей, целей и практик, связанных с 

определенной сферой деятельности или социальной характеристикой. Изучение иностранных 

языков и их использование как средства международного общения невозможно без глубокого и 

разностороннего знания культуры носителей этих языков. Только сочетание этих двух знаний- 

языка и культуры может обеспечить эффективное и плодотворное общение. 

Иностранный язык знакомит их не только с культурой страны изучаемого языка, но и, 

оттеняя особенности своей национальной культуры путём сравнения, знакомит с 

общечеловеческими ценностями, т.е. формирует межкультурную коммуникативную 

компетенцию, содействует воспитанию обучающихся в контексте диалога культур [Латыпова, 

2015]. Диалог культур, старейший и наиболее фундаментальный способ демократического 

общения. Его цель — дать нам возможность мирно и конструктивно жить вместе в 

мультикультурном мире и развивать чувство общности и сопричастности. 

Таким образом, изучение иностранного языка также может быть обусловлено некоторыми 

внутренними и внешними факторами, такими как личный интерес, необходимость будущей 

карьеры и т.д. [Бим, 2007]. Все это теоретики самоопределения называют внутренней и внешней 

мотивацией.  

Внутренняя мотивация - это внутренняя сила, которая толкает человека к выполнению 

задания или участию в деятельности для удовлетворения любопытства или возбуждения. 

Несмотря на то, что внутренняя мотивация играет столь важную роль, не следует упускать из 

виду и внешнюю мотивацию. 

Внешняя мотивация, с другой стороны, относится к любому виду внешней стимуляции, 

которая побуждает студентов заниматься деятельностью для достижения определенной цели, 

такой как сдача экзамена или получение награды [Csikszentmihalyi, Nakamura, 2014]. Схожим 

образом Райан, Дечи и др. определили внутреннюю мотивацию как добровольное участие 

человека в любой учебной деятельности ради удовольствия, независимо от внешнего давления 

или вознаграждения. Точнее говоря, эта деятельность, является видом особого вознаграждения, 

присущего каждому человеку. В отличие от этого, внешняя мотивация, по выражению Райана и 

Дечи, представляет собой вовлечение индивидов в какие-либо задачи или виды деятельности с 

предвкушением некоторых разделяемых результатов, таких как получение вознаграждения, 

похвалы, выполнение академических требований или избежание наказания. Поэтому такие 

внешние факторы побуждают студентов языковых вузов принимать участие в выполнении 

учебных заданий, даже если сами задания неинтересны [Ryan, Deci, 2000].  
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Исследователи определили, по крайней мере, четыре фактора, влияющих на мотивацию 

студентов в изучении языка [McCoach, Flake, 2018].  

Во-первых, социальные установки семьи, друзей и жизненного окружения могут играть 

определенную роль во влиянии на отношение студентов к изучаемому языку. Внимание и 

серьезное отношение учащихся к изучению языка зависят от того, насколько благосклонно они 

относятся к этому. 

Во-вторых, отношение преподавателей является еще одним источником влияния на 

мотивацию студентов, способствуя их любопытству и интересу к учебе.  

В-третьих, методы и материалы обучения также влияют на мотивацию и воодушевление 

студентов в классе.  

И, наконец, личные качества самих студентов могут быть еще одним фактором, влияющим 

на их мотивацию.  

Стоит отметить, что каждый студент обладает своими психологическими особенностями: 

одни активны и уверены в себе, другие пассивны и застенчивы, поэтому у них разные стили 

обучения. По этим причинам преподавателям следует применять различные методы, 

предложенные ниже, чтобы повлиять на мотивацию и повысить ее.  

В качестве примера для подражания преподавателю необходимо демонстрировать 

энтузиазм в изучении языка и уделять пристальное внимание успехам обучающихся, тем самым 

повышая интерес к предмету [Латыпова, 2019]. По мере роста интереса студенты будут готовы 

относиться к обучению более серьезно.  

Создание благоприятной учебной среды, похвала и конструктивная обратная связь могут 

стать мощными инструментами для поддержания их вовлеченности в учебную деятельность, 

поскольку они не только укрепляют уверенность и самооценку студентов, но и дают ощущение 

компетентности и самоопределения, что в конечном итоге приведет к поддержанию их 

мотивации. Поэтому обратная связь должна содержать информацию, убеждающую 

обучающихся в том, что они достаточно компетентны, чтобы выполнить задание, если 

приложат больше усилий, и показывать им положительные примеры того, что само задание 

может быть выполнено в рамках их ресурсов. Кроме того, обратная связь должна 

предоставляться регулярно и в доброжелательной манере: например, начать с положительных 

моментов, а затем указать на то, что необходимо улучшить. Это может заставить студентов 

поверить, что ошибки - это естественная часть обучения.  

Наконец, еще одним способом мотивации может быть предоставление обучающимся 

возможности самостоятельно изучать язык и брать на себя ответственность за его изучение. 

Согласно Райану и Дечи, студенты становятся более внутренне мотивированными, когда им 

предоставляется возможность учиться самостоятельно. Этому может способствовать 

совместное обучение, то есть использование групповой работы, которая предоставляет 

возможность выбора и право голоса, а также использование самооценки, чтобы помочь 

студентам оценить свой прогресс. Более того, Дёрней и Чизер считают, что обучающиеся 

должны брать на себя как можно больше ответственности за свое обучение. Этого можно 

добиться, привлекая их к организации учебного процесса и выбору учебных материалов. Как 

отмечают Дёрней и др. наличие выбора позволяет учащимся убедиться в том, что их обучение - 

это их ответственность. Таким образом, когда они осознают, что успех или неудача в обучении 

зависит от их усилий и стратегий, они будут больше стараться, что в итоге сделает их более 

независимыми и повысит шансы на овладение языком.  

Особую роль в формировании мотивации играет новизна получаемой информации. Наличие 
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элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное состояние 

обеспечивают выход из учебной деятельности в самообразовательную и творческую. 

Согласно исследованию, мотивация - это внутренняя сила, которая преобразует 

способности обучающихся в действия. В преподавании иностранных языков это один из 

ключевых факторов, определяющих успех. Поэтому преподавателям необходимо проявлять 

интерес и энтузиазм к изучающим язык, разнообразить учебную деятельность, чтобы студенты 

могли делать выбор, и создать благоприятную и интерактивную среду обучения, в которой 

совершение ошибок является естественной частью учебного процесса.  

Заключение  

Исследования показали, что эти два типа мотивации, внутренняя и внешняя, оказывают 

различное влияние на обучающихся. Внутренняя мотивация помогает улучшить успеваемость 

студентов, делая их более ориентированными на процесс и целеустремленными в обучении, и, 

вероятно, превращая их в самостоятельных студентов, которые стремятся к росту и 

саморазвитию. Кроме того, студенты, обладающие такой мотивацией, чаще рискуют в процессе 

обучения, выполняют сложные задания для расширения своих знаний, с энтузиазмом участвуют 

в деятельности, сохраняя при этом высокую концентрацию на четко поставленной цели, точно 

знают, что они делают, и критически осмысливают свое обучение. Они также предпочитают 

учиться или выполнять задания самостоятельно, без каких-либо внешних сил или помощи со 

стороны учителя, и устанавливают связь между тем, что они узнали в школе, и своим 

собственным опытом. Более того, внутренняя мотивация повышает успех в изучении языка, 

поскольку внутренне мотивированные студенты будут прилагать все усилия для самоуважения 

и самореализации и с оптимизмом продолжать учиться независимо от наличия или отсутствия 

внешнего вознаграждения.  

Следовательно, чтобы глубже понять мотивацию изучающих язык, следует уделить 

внимание исследованию факторов, влияющих на мотивацию и вовлеченность студентов в 

обучение.  
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Abstract 

This article is devoted to the topical topic of pedagogy: increasing students' motivation to learn 

foreign languages. The article discusses the main aspects of stimulating language learning and their 

importance, as well as suggests ways to maintain motivation of foreign language students. The aim 

of the article is to find out what factors influence students' motivation in the learning process. The 

practical significance of the article is that its results can be used as additional information about the 

influence of motivation on the successful learning of a foreign language. Studies have shown that 

these two types of motivation, internal and external, have different effects on students. Intrinsic 

motivation helps to improve students' academic performance by making them more process-oriented 

and purposeful in learning, and probably turning them into independent students who strive for 

growth and self-development. In addition, students with such motivation are more likely to take risks 

in the learning process, perform complex tasks to expand their knowledge, enthusiastically 

participate in activities, while maintaining a high concentration on a clearly set goal, know exactly 

what they are doing, and critically comprehend their learning. They also prefer to study or complete 

tasks on their own, without any external forces or assistance from the teacher, and establish a 

connection between what they learned at school and their own experience. Moreover, intrinsic 

motivation increases success in language learning, because internally motivated students will make 

every effort for self-esteem and self-realization and continue to study with optimism regardless of 

the presence or absence of external rewards. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы оптимизации учебного процесса предлодженные В.Ф. 

Шаталовым в восьмидесятых годах в школе г. Донецка. Основу методологии методики 

преподавания В.Ф. Шаталова, автор рассматривает, как методику, основанную на 

позициях гештальттеории. Автор так же руководствуется материалами личных 

наблюдений за работой Виктора Федоровича на основе посещения открытых уроков 

Шаталова и проводимых им педагогических семинаров в г. Донецке в 1987 году. В области 

анализа педагогических методик, обеспечивающи х, активизацию процесса восприятия 

учащимися учебного материала, в статье с точки зрения гештальтпсихологии 

рассматриваются вопросы блок-схемного представление теоретического материала В.Ф. 

Шаталовым, объясняются придуманные им ассоциативные опорные сигналы как способы 

перевода феноменального зрительного поля учащихся в зрительное практическое действия 

последних. Производится автором попытка объяснить, с позиции гештальтпсихологии 

особенности методики В.Ф.Шаталова с системой математических задач как целостных 

конструкций. Рассматриваются некоторые особенности работы учащихся на уроках В.Ф. 

Шаталова, а так же общие требования к учащимся, по материалам наблюдений на уроках 

В.Ф. Шаталова. Актуализируются вопросы теоретического и методического наследия 

учителя Шаталова. 
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Ассоциативные опорные сигналы, продуктивный процесс мышления; блок-схемное 

представление теоретического материала; феноменальное поле ; зрительное практическое 

действие; структурное поле в мышлении учащихся; узелки на память; задачи, как 

целостные конструкции.  

Введение 

Формы организации процесса обучения во все времена по сути своей, независимо от 

организации учебного процесса в вузе, школе, колледже, раскрываются через способы 

взаимодействия преподавателя с учащимися при решении образовательных задач. В этом 

аспекте представляет методический интерес педагогические труды учителя математики и 

физики Виктора Федоровича Шаталова. 

Проблема исследования.  

В современном образовательном процессе, в рамках школьного, средне-профессионального 

и вузовского образований выявлена тенденция в сложности освоения учащимися учебной 

дисциплины «Математика». Особенно выявлена сложность освоения школьного курса 

учащимися, в свете необходимости подготовки учащихся к огэ, к егэ, или необходимостью 

учиться при дистанционном образовании.  

Эта проблема повсемесно актуальна для подготовки студентов к экзаменам в вузе, в 

колледже, вызванных необходимостью подготовки учебного материала дисциплины 

«математика» в большом количестве и в кротчайшие сроки. Кроме того студенты и школьники 

с различным уровнем подготовки единовременно выходят на государственные экзамены. 

Основное содержание  

Проблема исследования определила следующую задачу: Как облегчить подготовку 

студентов и школьников, какими педагогическими средствами может пользоваться 

преподаватель с целью повышения эффективности своего профессионального труда.  

Цель исследования – обосновать особенности методики В.Ф.Шаталова теоретическими 

положениями гештальтптеории, как методологической основы .  

 Ответ на этот вопрос искали ответ ведущие педагоги прошлого столетия, теоретический и 

практический опыт которых может быть полезен и сегодня. Среди педагогов – новаторов 

двадцатого века очень популярным было имя учителя из Донецка Виктора Федоровича 

Шаталова, труды которого заслуживали особого внимания в восьмидесятые - двеностые годы 

прошлого столетия, поскольку подготовка учеников по его методике обеспечивала высочайший 

уровень знаний по математике и физике. В городе Донецке была творческая лаборатория 

педагога, в которой В.Ф.Шаталов делился опытом своей педагогической деятельности, 

методикой преподавания с учителями из всей страны. Нет сомнений -это талантливый, ищущий 

педагог, разработавший свою оригинальную систему обучения и воспитания учащихся. 

Основой его методики стали ассоциативные опорные сигналы, применяемых Виктором 

Федоровичем для обьяснения теоретического и практического материала.  

 «Гештальттеория старается установить резличие между суммарными совокупностями с 

одной стороны, и гештальтами, структурами с другой, как в отношении частей целого, так и в 

отношении целостного поля и разработать соответствующие научные инструменты для 
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исследования последних». [Вертгеймер, 1987, с.96] 

Если учащиеся усвоили операции только как простую сумму, не поняв внутренней 

структурной связи между операциями, которые могут быть повторены и правильно 

интерпретированы, то процесс освоения знаний не достиг должного уровня. В связи с этим, 

особое внимание Виктор Федорович отдаёт восприятию: блок-схемы материала раскрашены 

различными цветами: цвет задаёт определённую смысловую нагрузку, передаваемую от схемы 

к схеме. В процессе осмысления материала происходит изменение мыслительных действий 

учащихся, это изменение происходит в аспектах зрительного восприятия. Блок-схемы, 

представляя собой теоретический материал, приводят к выполнению зрительного 

практического действия у учащихся. Это отличается визуальным запоминанием материала. 

Запоминание учащимися теоретического материала облегчается исполизованием цвета и срелок 

в логических связях цветной блок схемы, в которой цвет и стрелки как вспомогательные 

объекты при рассуждении в новых понятийных характеристиках обеспечивают целостность 

восприятия материала. Таким образом, вся блок-схема представляет собой завершенную 

логическую конструкцию учебного материала, что облегчает запоминание логических связей 

внутри самой конструкции. 

У гештальтпсихологов теория мышления объясняется как саморегулирующийся процесс 

познания, в котором все определяется динамическими соотношениями, складывающимися в 

ходе самого этого процесса. « В продуктивных процессах мышления структурные основания 

становятся действующими причинами. Другими словами, когда мы схватываем проблемную 

ситуацию, её структурные особенности и требования создают в поле мышления определённые 

деформации и напряжения. В реальном мышлении эти напряжения и деформации порождают 

векторы в направлении улучшения ситуации и соответственно меняют её. …. первое, 

неадекватное видение ситуации часто мешает испытуемому понять роль пробела и те 

требования, которые позволили бы ему адекватно заполнить пробел. Испытуемому часто не 

хватает широты видения. Даже если он обладает ею вначале. Он может утратить её в 

дальнейшем. Так как занят деталями и обращает внимание только на отдельные части». 

[Вертгеймер, 1987,с. 275]. В этой связи, методика В.Ф. Шаталова, через блок-схемную, цветную 

организацию материала способствует целостному, широкому, и при этом детально 

разобранному теоретическому материалу, что блегчает зрительное, практическое мыслительное 

действие у учащихся. 

 Таким образом, блок-схемное преподнесение материала Виктором Федоровичем расчитано 

на визуальное восприятие материала его учащимися, переходящее затем в структурное. Даже 

каждая отдельная часть блок-схемы представляет собой феноменальное поле. Взаимодействие 

мыслительного процесса учащегося с феноменальным полем учебного материала проходит 

через мыслительное поле преподавателя, как через процесс способствующий, процессу 

восприятия и усвоения материала. Визуально воспринимаемые структуры блок-

схемноорганизованного теоретического материала заменяются новым, структурным полем в 

мышлении учащихся. 

 «Порядок часто оказывает гораздо большее влияние на объекты,характер его частей и 

соответствующую динамику».[Вертгеймер, 1987, с.105] «Подлинные открытия возникает в 

результате осознания требований, которым должно удовлетворять само доказательство, 

необходимости привести факты в осмысленную связь». [Гаранина, 2020] Виктор Федорович 

демонстрирует учащимся логические связи через свои личные рассуждения, группирует, через 

стрелки в блок-схемах, через «узелков на память». Виктор Федорович показывает своим 
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учащимся освоение учебного материала, заостряя внимание своих учащихся именно на связях 

и их последовательностях. Владея определенным шаблоном решения конкретной задачи, 

учащиеся становятся более подготовленными перед новыми, более сложными задачами, в 

которых тоже требуется найти структурно-осмысленную конструкцию. 

Поскольку сама цель, как часть учебного материала (задачи), предусматривает, что решение 

должно быть структурно-осмысленным. Заводя в тупиковую ситуацию такая цель предполагает 

её корректировку в последующем, понимание этого само может являться открытием. Часто В.Ф. 

Шаталов предлагает учащимся посмотреть на задачу с другой стороны, выписать основные, 

узловые моменты решения, сравнить их с целостными связями всех других (например, 

геометрических фигур). Рассматривая с учащимися несколько методов решения одной и той же 

задачи В.Ф. Шаталов заостряет внимание учащихся на осмысление связи между 

утверждениями, приводящими к ним рассуждениями и конечным результатом. [Шаталов, 1980] 

Выделенная им специальная форма анализа через синтез, проводимая самим 

преподавателем, имеет существенное значение для понимания доказательного рассуждения. В 

новых данных включенные и освоенные алгоритмы решения задачи включаются в новые связи. 

Логические взаимоисключающие связи, могут как правило быть скрытыми или случайными, то 

есть важным представляется как мы используем полученные ранее знания и методы решения: 

просто воспроизводим, или решая задачу осуществляем последовательный осмысленный 

перенос знаний в новые условия. Вот на предмет построения осмысленного построения 

решений задачи обращает особое внимание В.Ф. Шаталов. « Текст, часто не понимается просто 

по тому, что его компаненты выступают для читателя в свойствах, не адекватных связям, в 

которые их включает контекст. Понимание осуществляется путем анализа, который, исходя из 

этих связей, выявляет вещи в других аспектах и свойствах, как бы поворачивает их той 

стороной, которой они входят в данный контекст».[Рубинштейн, 2004, с.379] В связи с этим, 

Виктор Федорович особое значение отдаёт не только разчленению логических связей, но и 

систематизации, заучиванию этих связей с последующим условиям переноса этих связей в 

новые условия, в новую задачу. Осуществляет он это сам, учащиеся работают с ним: 

анализируют и обобщают вместе с ним. Коллективным трудом выявляются все теоретические 

позиции, которые необходимо закрепить, а так же методы решения, которыми необходимо 

владеть. Учитель ненавязчиво предлагает учащимся свои мыслительные рассуждения и 

обобщения. [Шаталов, 1989] 

«... вся теория мышления гештальтпсихологов в свёрнутом виде по существу заключена в 

келеровском понимании саморегулирующегося процесса, в котором всё детерминировано 

исключительно динамическими соотношениями, складывающимися в ходе самого этого 

процесса. В соответствии с этим в гештальтистской теории мышление целиком переносится в 

феноменальный объект. Оно сводится к динамике друг в друга переходящих феноменальных 

ситуаций- «полей». Взаимодействие мыслящего субъекта с познаваемым объектом при этом 

вовсе выпадает; вместе с тем отпадает и всякая дополнительно объективная обусловленность 

мышления».[ Рубинштейн, 2004, 375]  

Новые типы задач, предлагаемые учащимся, содержат алгоритмы решения 

предшествующих. Объекты познания и новые связи в решении задач выступают на первый 

план, рассматривая новые их свойства, дают ключ к анализу процессов понимания.  

Восприятие, осознание остальных их свойств обычно при этом пормозится. И 

предложенную для изучения блок-схемную организацию материала В.Ф.Шаталов не 

демонстрирует более двух раз, отдаёт предпочтение методам решения задач и через них 
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повторяет теоретический материал. В процессе решения задачи определяется количество 

мыслительных действий, приводящих к изменению. Изменение происходит в аспекте 

зрительного восприятия, как только перед учащимися ставится задача, которая предусматривает 

практическое решение, то через пробы и ошибки происходит уже выполнение зрительного 

практического действия, в связи с этим важным является как можно меньшее присутствие 

ошибочных мыслительных действий. На своих уроках Виктор Федорович не позволял 

присутствию неправильных мыслительных рассуждений от учащихся: «всегда должно звучать 

только правильное решение». [Шаталов, 1989]  

«Исследование А. Рей при изучении практического интеллекта показала, что в период 

перехода от условий задачи к её решению происходит соотнесение условий задачи с орудиями 

как средствами её разрешения: анализ выделяет существенные по отношению к задаче свойство 

и приводит к обобщенному восприятию этих свойств. Это включает два основных звена 

анализа: 1) выделение формы как существующего признака и абстракции от цвета; 2)выделение 

формы, отвечающей требованию задачи. Снятие соответствующим подбором условий одного 

из двух звеньев анализа (предъявление орудий), снятие необходимости выделить анализом 

форму как существенные условия и обстрагирование от цвета примерно вдвое ускорило переход 

к решению задачи в плане познания без практических проб- в порядке чувственной 

генерализации или словесного обобщения. Значит, условием этого перехода является анализ 

средств решения задачи через синтетический акт соотнесения с требованиями, в результате 

этого анализа « орудия» выступают обобщенно в существенных для задачи свойствах». 

[Рубинштейн, 2004, 378] В.Ф.Шаталов объясняя материал средствами блок-схем проводит 

систематизацию материала, т.е. снимает у учащихся оба из двух звеньев анализа: во-первых: 

выделение формы: проводит анализ материала, рассказывает план анализа условий задачи и 

обобщает осуществление второго метода-метода решения задач. Пока учащиеся не увиделели 

через анализ существенные для задачи свойства, следовательно не происходит у них 

мыслительного обобщения. После проводимого анализа все мыслительные орудия обобщены и 

проводится анализ применимости и полезности каждого из них при решении задачи. Малым 

является решение задачи прослушать и понять, важным является её и записать, и нетолько сам 

процесс решения, но и алгоритм решения. Шаталов рекомендует учащимся в промежутках 

между дествиями или на полях тетради вносить алгоритм решения задачи, подчеркивая узловые 

или проблемные места в ходе решения задачи. «Пока не запишещь, не будет понимания и 

запоминания алгоритма решения задачи», -так рассуждал Виктор Федорович. [Шаталов, 1980] 

«Выделение познавательной деятельности из деятельности практической обусловлено 

возникновением обобщения в результате анализа, выделяющего существенные для задачи 

свойства в порядке чувственной генерализации или словесно-понятийного обобщения». 

[Рубинштейн, 2004, 378] 

 «Движение мысли осуществляется в силу того, что, включая объекты мысли в новые связи, 

мы выделяем в них новые свойства, и они выступают в новом качестве, фиксируемом в новых 

понятийных характеристиках. Включая объекты мысли в новые связи, мы как бы поворачиваем 

их каждый раз другой стороной, выявляя в них новый аспект, как бы «вычерпываем» из объекта 

все новое содержание…». [ Рубинштейн, 2004, 379 ]  

Развитие мыслительного процесса на высший уровень анализа и синтеза, обобщения 

обуславливает и обеспечивает тот скрытый внутри процесс, который за внешним ходом 

преподавания позволяет выявить скрытые внутренние условия перехода от решения задачи в 

плане практического действия к её решению, в плане познания зрительного или умственного. 
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При этом акцент ставится не на внешних особенностях и свойствах структуры задачи, а на 

природе её внутренних связей и отношений между элементами. В блок-схемах Шаталова это 

отражается стрелками между блоками или отдельными элементами при решении задачи. 

Иногда, складывается так, что учащиеся в процессе освоения того или иного вида задач не 

достигают действительного понимания. С простейшими вариантами решения учащиеся 

справятся успешно, а вот с новыми заданиями они не могут применить показанный 

преподавателем метод. Проблема структурного переноса решения задачи в новые условия 

является наиболее трудоёмким процессом, чем процесс усвоения решения задачи. 

Но необходимо при этом сравнить такую ситуацию со случаями, когда обучение методам 

решения задач не способствует осмысленному принятию решений в новых ситуациях. Каждый 

учащийся может поставить перед собой цель определить внутренюю структуру ситуации, 

расчленить последнюю на отдельные образующие, попытаться осмыслить внутренние связи 

между ними. Постижение этих связей является основополагающим, в то время, когда освоены 

предварительно методы решения каждой отдельно взятой ситуации (части задачи). 

По представлению представителей гештальтпсихологии, вся теория мышления сведена к 

проблеме постановки и разрешения проблемной ситуации, используя это В.Ф. Шаталовым, как 

постановку проблемных вопросов, определяющим методом достижения догадки, инсайта, 

является мышление учащихся, с правильно поставленной проблемой, к подготовке которой 

готовили мышление учащихся через предварительно полученные знания. Таким образом, для 

разрешения задачи, внешне противоречащие друг другу, операции и знания учащегося с одной 

стороны и объективная сложность алгоритма в содержании задачи с другой стороны, 

непременно должны быть актуализированы учащимися. Именно задача и операции, служащие 

методом решения задачи, актуализирует знания учащихся при репродукции мышления. 

Внутренним условием анализа учащимися процесса решения является: видение алгоритма 

решения задачи с элементами сложности и проблемности, перенос алгоритма решения одной, 

более простой задачи на другую, более сложную, а так же привлечение выходящих за пределы 

задачи знаний, актуализации сложившихся у учащихся аналитических мыслительных операций, 

необходимых для решения данной задачи. В ходе решения одной основной задачи на различных 

стадиях её анализа учащимся предлагается соответственно подобранная вспомогательная 

задача, с которой должен быть осуществлен перенос на основную – «перенос» с решения одной 

задачи алгоритма (мыслительных действий) на другую обеспечивает синтетический акт 

соотнесения обеих задач и включение их в единую аналитико-синтетическую деятельность. Для 

осуществления переноса решения требуется его обобщение, связанное с абстракцией от 

специфических условий задачи, с которой совершается перенос и его конкретизация 

применительно к специальным условиям той, на которую решение переносится. За переносом 

стоит обобщение, являющееся в свою очередь результатом анализа и синтеза. [Жукова, 2004] 

Эти мыслительные процессы проводит сам В.Ф. Шаталов, и как бы усиливает знания учащихся, 

усиливает мыслительный процесс своих учеников. Это высвобождает у них ёмкость 

мыслительных процессов для освоения дополнительных, ещё новых знаний или для догадки 

(инсайта). Но это становится возможным лишь при условии тщательно подготовленной 

мыслительной активности учащихся. Когда алгоритмы предварительных задач освоены и 

выучены задача воспринимается учащимися как целостная конструкция. Преподаватель при 

объяснении задач не отступает в мыслительном процессе далеко от своих учеников: на один шаг 

впереди учащихся. Как только интервал мыслительного освоения будет большим, учащийся 

теряет логическую мысль и что бы её восстановить нужно начинать объяснение с самого начала. 
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В.Ф. Шаталов облегчает тем самым усвоение алгоритмов решения задач для своих учеников. 

Учитель подведение итогов анализа алгоритмов чаще координирует через наиболее активного, 

хорошо успевающего учащегося. По окончанию решения задачи, учащиеся записывают 

алгоритм и основные «подводные камни» -возможные ошибки в решени задачи, а также 

основные позиции, которые нужно запомнить или мнемонические правила.  

Таким образом гештальт распространяется в методике Шаталова на алгоритмы решения 

задач, на включенность этих алгоритмов друг в друга. То есть, в своей методике В.Ф. Шаталов 

предпочтение отдаёт осуществлению переноса умственных действий из внешних (объяснение 

учителя) во внутренние (освоение алгоритма решения задачи учащимися), и наоборот из 

внутренних во внешнее действие-решение учащимися задачи. При этом следут предусмотреть 

учителю, рекомендует Виктор Федорович, что важность приобретают условия, при которых 

совершается действие. Задача становится разрешимой на доске чисто зрительно. Это 

свидетельствует о совершающихся в процессе решения задачи мыслительных действий, 

приводящих к изменению в аспекте зрительного восприятия. 

 Например, при изучении объёмов стереомертических фигур, важным является не только 

видеть саму фигуру и понимать важность каждой линии, плоскости и угла в ней. Но если 

подходить к проблеме освоения методов решения задач из понимания целостности свойств 

фигур, их определенных взаимозависимостей, то можно свести освоение геометрических тем к 

одному основополагающему принципу: объем цилиндра, конуса, пирамиды, призмы - это 

площадь основания фигуры , умноженная на высоту. А в основании может быть круг, цилиндр, 

конус или прямоугольник, квадрат, треугольник, шестиугольник, ромб - планиметрическая 

фигура, следовательно , все основные аспекты решения задачи происходят в плоскости. 

Объяснение теоретического материала учащимся, опираясь на визуальные аспекты восприятия 

учебного материала, процессы изучения задач стереометрии рекомендуем проводить от 

целостного, общего в них к частным, индивидуальным характеристикам каждой отдельно 

взятой фигуры. Учащиеся видят основные взаимозависимости у стереометрических фигур, 

одинаковые алгоритмы построения решений и только появление новых отдельных 

мыслительных приёмов, дополнительных действий обозначается преподавателем, что 

обеспечивает лучшее усвоение теоретических и практических знаний учащимися.  

В психологии обучения В.Кёлер, К.Коффка, К. Левин и другие выдвинули в качестве 

основного принципа восприятия, а затем и других психических процессов, принцип 

целостности, противопоставив его ассоциативному принципу элементов. Они исходили из того, 

что все процессы в природе изначально целостны. Поэтому процесс восприятия определяется 

не единичными элементарными ощущениями и их сочетаниями, а всем «полем» действующих 

на организм раздражителей, структурой воспринимаемой ситуации в целом. Именно поэтому 

данное напрвление стало называться гештальтпсихологией. От немецкого Gestalt- структура, 

форма, конфигурация. Не менее важным является тесно связанный с первым принцип 

динамичности. Согласно этому принципу, течение психических процессов определяется 

динамическими, изменяющимися соотношениями, устанавливающимися в самом этом 

процессе. Основную проблему гештальтпсихологии Вергеймер сформулировал следующим 

образом: «существуют связи, при которых то, что происходит в целом, не выводится из 

элементов , существующих якобы в виде отдельных кусков, связанных потом вместе, а, 

напротив, то что проявляется в отдельной части этого целого, определяется внутренним 

структурным законом этого целого. Гештальттеория есть это не больше и не меньше».[ 

Wertheimer, 1925, с.7] Процесс составления опорных сигналов и блок-схем для описания 
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логической конструкции материала, рекомедуемый В.Ф. Шаталовым представляет собой 

сокращенный гештальт по каждой теме не вызывает коренных изменений в логической 

структуре такой дисциплины как математика и физика. Каждый шаг не был направлен против 

очень сильного гештальта - традиционной структуры математики и физики, а лаконично 

вписывался в общую большую структуру дисциплины. Маленькие гештальт - конструкции, 

которыми можно характеризовать блок-схемы, если они составленые преподавателем и самими 

учащимися чаще напоминпают определённые сокращенные щпаргалки, насыщенные 

мнемоническими правилами-подсказками. Независимо от тех замечаний, которые даны блок-

схемам В.Ф.Шаталова со стороны ведущих авторитетных педагогов того времени».[ Столяр, 

1988] , все логические опорные сигналы и блок-схемы их содержащие не привели к локальному 

изменению и сопротивлению всей мощи и хорошо разработанной структуры математики и 

физики, а лишь способствовали их освоению учащимися. 

Применение приёмов смысловой переработки текста, использование опорных сигналов, 

приёмов мнимотехники, как средств организации учебной деятельности способствовало 

развитию у школьников общих методов культуры умственного труда.  

Труд и педагогическое наследие В.Ф. Шаталова относят в большей степени к методике 

репродуктивной технологии обучения учащихся. 

 Обучение математическому методу, дескать, без понимания того, как он возникает, может 

вооружить учащегося шаблонными приемами, т.к. оно не учитывает развития мышления. 

Лучше дать учащемуся возможность самому выполнить задание, самому найти необходимые 

шаги. [Гаранина, 2022] И делать это осмысленно, переходя от структурно-простых задач к 

задачам всё более сложным. А это значит , что нужно найти такой способ решения, который 

обладает целым рядом особенностей, таких как разбиение на части, одна из которых может быть 

записана, а другую нужно держать некоторое время в уме, при этом видеть другой способ 

группировки т.о, учить учащегося не с помощью механических упражнений, а добиваясь 

понимания внутренней связи между операциями и результатами и тогда метод не будет 

«слепым», репродуктивным.  

Рассмотрим некоторые особенности работы учащихся на уроках В.Ф. Шаталова (общие 

требования к учащимся, по материалам уроков В.Ф. Шаталова). 

Перестройка методики обучения Шаталовым в школах коренным образом меняет не только 

отношение учащихся к учебе, но и методы их обучения, т.е. особенности их работы на уроках, 

дома и в другое внеурочное время. 

Следует особо остановиться на особенностях работы учащихся по следующим 

направлениям: 

 работа учащихся на уроках с опорными конспектами; 

 домашняя подготовка теоретического материала по опорным конспектам; 

 озвучивание опорных конспектов; 

 работа во время опроса ипроверки знаний; 

 решение задач учащимися на уроках; 

 домашняя работа учащихся по решению задач; 

 участие учащихся в математических играх и общественных смотрах знаний, 

направленных на воспитание творческого мышления, взаимопомощи, отработки 

математической речи и памяти. 

Раскроем особенности работы учащихся по этим направлением более подробно. В работы с 
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опорными конспектами учитель сообщает, учащимся так называемые «Золотые правила урока»: 

 Знания приобретай главным образом на уроке. 

 Нельзя оставлять, ничего недочитанного, недоученного, непонятного. 

 Развивай на уроке мышление, память, наблюдательность. 

 Будь самостоятельным, открывай для себя новые истины. 

 Не теряй времени, делай всё во время. 

 Каждый урок должен давать не только новые знания, но и воспитывать и оттачивать 

убеждения. 

Учащиеся эти приемы широко применяют при работе с новыми текстами, на лекциях и 

практических занятиях. После напоминания учащимся о правилах работы на уроке начинается 

одна из самых главных частей методики: 

Объяснение нового материала учителем с помощью опорных сигналов. А какова же 

деятельность учеников? В идеальной тишине на преподавателя устремлены 37 пар 

заинтересованных глаз. Никто, ничего не пишет. Сейчас, когда учитель первый раз знакомит с 

материалом важно все понять, по возможности выделить главное, но запоминать все пока не 

нужно. Но вот преподаватель свои записи на доске обводит в разного вида контур, такие же, 

какие потом будут на цветной таблице, - а это значит, что нужно ученику заметить как 

компанует учитель материал в один блок. Количество же блоков выделит количество основных, 

главных моментов в материале. А стрелки, поставленные учителем ещё раз подчеркнут 

логическую зависимость между блоками и внути него. 

Учитель вывешивает рядом с доской точно такую же схему как на доске, только цветную: и 

сразу ясно какой из блоков самый главный, материал, предложенный в этом блоке, 

располагается на розовом фоне. 

И снова учитель объясняет, а учащиеся слушают теперь уже повторно и их главная задача 

запомнить все, что говорит учитель. Снова учитель выделяет главное в материале, указывая 

связь между блоками и задает вопрос: « Что непонятно?» После 2-х, 3-кратного объяснения 

вопросов от учеников , как правило, не поступает. А теперь опустите глаза в свои таблицы, - 

говорит учитель, - и ещё раз посмотрите: что непонятно?» 

Ребята внимательно 1-2 минуты смотрят в свои книжки –это 3-е повторение материала. Если 

вопросов по объяснению не поступало, начинается работа по вопросам взаимоконтроля. 

На эти вопросы, которые по очереди, не вставая с места задают ученики, отвечает ребятам 

сначала сам учитель. Учащиеся, внимательно слушая, стараются запомнить ответы, потому что 

завтра большая половина учеников будет отвечать на них у доски (при озвучивании блок-схемы, 

или при игре « вертушка» и т.п.) 

Так идет подготовка к последнему уроку по теме (иногда по целому разделу) к «уроку 

взаимоконтроля». 

Можно подумать, - пишет сам Шаталов, - подготовка к уроку, на котором актуализируется 

одновременно весь учебный материал 1,5-2-х месяцев работы, -дело черезвычайно сложное для 

ребят. На практике происходит совсем иное. 

Мы, учителя школ присутствовали на уроке-практикуме (групповая работа учащихся с 

проверкой консультантами и бригадирами) по решению показательных уравнений и неравенств 

с применением свойств показательной функции. 

Цель урока-практикума: подготовить учащихся к контрольной работе. 

На уроке с целью актуализации изученных знаний идет повторение свойств показательной 
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функции. В устной форме проговариваются методы решения показательных уравнений и 

неравенств, линейных и квадратных неравенств и уравнений. Совокупность задач 

рассматривается как целостная конструкция со связями и логическими дополнениями, 

взаимопереходами. Большое внимание уделяется записи ответа при решении неравенства в 

зависимости от знака неравенства. Домашнее задание проверяется с помощью кадоскопа 

(экрана). Его цель– показать практическое применение знаний о показательной функции и 

предостеречь учащихся от возможных ошибок в записи решения, а так же ещё раз повторить с 

учащимися запись рассуждений о том, как определить знак неравенства для решения значений 

аргументов. 

После всего этого проводится практикум по решению показательных уравнений и 

неравенств. Задание практикума дифференцированнные с учетом возможностей групп 

учащихся, на которые предварительно разбит класс. Во главе групп стоят бригадиры, они 

помогают учащимся справляться с индивидуальными заданиями, консультируют бригадиров 

консультанты, которые заранее подготовлены учителем по всем упражнения группы. 

Для сильных и средних групп предлагаются карточки, на каждой из которых следующие 

более сложные задания, включающие пять, шесть действий. Для более слабой группы учащихся 

предлагаются задания, включающие тоже пять действий, но более легких по содержанию. 

Кроме принципа целостности освоения материала, в гештальттеории не менее важным 

является тесно связанный с первым принцип динамичности. Принцип динамичности 

раскрывается в методике Шаталова через процесс закрепления знаний, в котором не только 

усиливается, ускоряется мыслительный процесс у учащихся, но и активизация умственных 

действий позволяет на фоне освоенного и отработанного материала способствовать догадке 

учащимися при решении сложных задач. Закрепление знаний на уроках происходит так же в 

парах сменного состава. Этот процесс производится следующим образом: на каждый из 6 рядов 

раздаются карточки с одинаковыми заданиями ( число карточек составляется по числу парт в 

классе). После решения учениками показательных уравнений, учитель включает на 1-3 мин 

экран кадоскопа, на котором приведены правильные решения всех предлагаемых 

показательных уравнений. Затем решаются учениками неравенства, и снова на 1-2 минуты 

включается экран с правильно решенными неравенствами. После того, как ученики проверили 

правильность решения примеров, экран включается, а учащиеся, сидящие за одной партой 

обмениваются карточками. Экран больше не включается, а помощь ученику и проверку при 

решении уравнений или неравенств осуществляет его сосед. Затем производится смена 

учеников за партой.  

Каждый ученик после предложенного ему варианта забирает свою карточку и предлагает её 

соседу параллельной парты и сам садится к нему. Передвижение учеников в классе идет по 

кругу: сидящие у окна переходят на места сидящих у стены, сидящие у стены передвигаются на 

одно место в направлении окна и т.д. Работа идет до тех пор, пока каждый из учеников не 

прорешает все шесть вариантов. Если помешал звонок, то решение всех примеров переносится 

на дом, но при этом каждый ученик знает, у кого из учащихся он может получить консультацию. 

Кроме того, для домашней работы предлагаются задания, которые на предстоящем уроке 

учащиеся при опросе будут писать на «плашках». Плашки-это небольшие фанерные 

прямоугольники, размера 15 см.на 10см., с постоянно новым наклеивающимся чистым листом, 

их удобно собирать в ящик в вертикальном виде и очень быстро найти, если появятся у 

учащегося вопросы при проверке. Предлагаются учащимся так же номера заданий, которые 

необходимо решить к предстоящей контрольной работе. (номера заданий берутся из учебника 
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«Алгебра -10-11 класса» и «Сборник задач для поступающих в ВУЗы» под редакцией Сканави). 

Библиография 

Выводы о методике В.Ф. Шаталова с позиции отражения в них основ гештальттеории.  

Блок-схемное преподнесение материала расчитано на визуальное восприятие материала его 

учащимися, переходящее затем в структурное. Даже каждое отдельная часть блок-схемы 

представляет собой феноменальное поле. Взаимодействие мыслительного процесса учащегося 

с феноменальным полем учебного материала проходит через мыслительное поле преподавателя, 

как через процесс способствующий, процессу восприятия и усвоения материала. Визуально 

воспринимаемые структуры блок-схемноорганизованного теоретического материала 

заменяются новым, структурным полем в мышлении учащихся. 

Обращается внимание учащихся и учит их выявлению структурных логичных связей между 

операциями, предпочтение отдаёт заучиванию логических связей в их целостной конструкции 

с помощью блок-схемных мыслительный обобщений. Этому способствуют « опорные 

сигналы», «узелки на память», различные мнимонические способы запоминания материала, 

которые чаще придумывали учащиеся. 

Через применение блок-схемной подачи теоретического материала происходит решение 

задач в плане практических действий как целостных логических конструкций. В.Ф.Шаталов 

помогает учащимся работать на более высоком уровне мыслительных 

действий:учащимсяпредлагается уже проанализированный, систематизированный учителем 

материал, учитель объясняет методы и способы решения, логические переходы, свойства 

соответствующие требованиям данной задачи, анализирует при этом умственные действия 

своих учащихся, степень предлагаемой умственной нагрузки (по числу алгебраических 

действий в задаче). 

Гештальт распространяется в методике В.Ф.Шаталова на алгоритмы решения задач, на 

включенность этих алгоритмов друг в друга. Метод решения задач проводится последовательно 

с опорой на уже известные, освоенные задачи. 

Применение приёмов смысловой переработки текста, использование опорных сигналов, 

приёмов мнимотехники, как средств организации учебной деятельности способствовало 

развитию у учащихся общих методов культуры умственного труда.  
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Abstract  

The article deals with the optimization of the educational process proposed by V.F. Shatalov in 

the eighties in the school of Donetsk. The author considers the basis of V.F. Shatalov's teaching 

methodology as a method based on Gestalt-theory positions. The author is guided by his personal 

observations of Victor Fedorovich's work based upon his visit to open classes and pedagogical 

seminars which were held by him in Donetsk in 1987. In the analysis of pedagogical methods, 

providing activization of the process of students' perception of the educational material, the article 

considers from the point of view of Gestalt psychology the questions of block diagrammed 

presentation of the theoretical material by V.F. Shatalov, his associative supporting signals as the 

ways of translation of the phenomenal visual field of students into the visual practical actions of the 

latter are explained. The author makes an attempt to explain the peculiarities of V.F. Shatalov's 

method with the system of mathematical tasks as integral constructions from the Gestalt psychology 

position. Some features of students' work at V.F. Shatalov's lessons, as well as the general 

requirements to students, according to materials of observations at V.F. Shatalov's lessons, are 

considered. The issues of theoretical and methodological heritage of Shatalov's teacher are updated. 
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Аннотация 

Современная реформа высшего образования 2023 года призвана решить назревшие 

проблемы высшего образования – нехватку кадров с высшим образование технического 

профиля, низкую профессиональную компетентность у некоторого числа выпускников 

вуза, отставание технологий преподавания не только по содержанию («устаревание 

знаний»), но и по использованию достижений информационно-технологического этапа 

научно-технической революции, неготовность высшего образования учитывать 

психологические особенности современной молодежи в ХХI веке. Поэтому для 

современного высшего образования важно выявить принципы, подходы, формы и методы, 

которые учитывают как психологические особенности молодежи в ХХI веке, так и 

достижения информационно-технологического этапа научно-технической революции. 
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Важно определить предметом психологического исследования высшее образование 

современной молодежи в ХХI веке с учетом их психологических особенностей и на основе 

достижений информационно-технологического этапа научно-технической революции. 

Целью исследования выступает выявление психолого-педагогических аспектов высшего 

образования современного поколения молодежи и предложения по их учету в процессе 

обучения в современной высшей школе. Методологией исследования являются следующие 

теории и концепции психологии – активности, деятельности, личности, социума, обучения 

и развития человека (А.Г. Асмолов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А. 

Гезелло, Ф.Н. Гоноболин, А. Заззо, А.Н. Леонтьев, а.с. макаренко, В.А. Петровский, Ж. 

Пиаже, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон). В качестве 

методов использованы теоретический сравнительный анализ источников, обобщение 

научно-методических и официальных источников, дедукция и синтез Интернет-

источников; логический контент-анализ научных работ и диссертационных исследований 

по исследуемой проблематике с целью анализа психолого-педагогических аспектов 

высшего образования современного поколения молодежи; историческое включенное 

наблюдение за студенческой молодежью (1981 -2023 гг.). Результаты исследования 

включают: выявление психологических особенностей современной молодежи и учет их в 

образовании в XXI веке; изучение современных социальных условий жизни человека в 

обществе в XXI веке в период третьей научно-технической революции; исследование 

готовности современного высшего образования ориентироваться на достижения научно-

технического прогресса XXI века и особенности современной молодежи; разработка 

основных принципов высшего образования современной молодежи в ХХI веке с учетом их 

психологических особенностей и на основе достижений информационно-

технологического этапа научно-технической революции; анализ практических подходов, 

методов и форм высшего образования современной молодежи в ХХI веке с учетом 

разработанных принципов современного высшего образования. 

Для цитирования в научных исследованиях   

Абдуллаева Н.И., Досаева Р.Н., Подосинникова Е.А., Шаймакова Ж.Б. Психолого-

педагогические аспекты высшего образования современного поколения молодежи  // 

Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 

3A-4А. С. 190-206. DOI: 10.34670/AR.2023.65.69.022 

Ключевые слова 

Поколения молодежи ХХI века (Z, Альфа) и их психологические особенности, 

информационно-технологический этап научно-технической революции, принципы, 

подходы, формы и методы современного высшего образования, цифровое обучение, 

онлайн обучение, геймификация, хьютагогика. 

Введение 

Современное совершенствование высшего образования 2023 года [Указ Президента РФ, 

2023] имеет много причин и оснований, которые порождены проблемами подготовки 

специалистов в системе высшего образования. Цифровизация всей жизни человека ведет к 

невозможности обучения по-старому, которое базируется на основах «Великой дидактики» Я.А. 
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Коменского [Коменский, 1939] и предложенной им классно-урочной системе в первой половине 

ХYII века. Современные вызовы – появление новых информационно-коммуникативных 

технологий, развитие и внедрение в жизнь почти каждого человека искусственного интеллекта 

– ставят перед обществом и его профессионалами новые задачи в плане подготовки 

высокоэффективных специалистов, не только владеющими новейшими знаниями и 

технологиями, но и готовыми к новым непредсказуемым, неоднозначным и сложным, 

нестабильным и неопределённым информационным и технологическим вызовам.  

При этом также важно учитывать прошлый опыт человечества, который может быть 

актуальным и сегодня. Так, например «Великая дидактика» Я.А. Коменского имела полное 

название «Великая дидактика, содержащая универсальное искусство учить всех всему, или 

верный и тщательно продуманный способ создавать по всем общинам, городам и селам каждого 

христианского государства такие школы, в которых бы все юношество того или другого пола, 

без всякого, где бы ты ни было исключения, могло обучаться наукам, совершенствоваться в 

нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы юности», а также изложенные в ней 

«Дидактические принципы», «9 правил искусства обучения наукам» и «16 правил искусства 

развивать нравственность» современны и востребованы в подготовке специалистов и обучении 

подрастающего поколения как никогда, спустя почти четыре века.  

Поэтому важно и актуально изучить психолого-педагогические аспекты высшего 

образования современного поколения молодежи. 

Целью исследования выступает выявление психолого-педагогических аспектов высшего 

образования современного поколения молодежи и предложения по их учету в процессе 

обучения в современной высшей школе. 

Задачи исследования: выявить психолого-педагогические аспекты высшего образования 

современного поколения молодежи, проанализировать их и предложить некоторые 

практические подходы, формы и методы их учета в процессе обучения в современной высшей 

школе. 

Методы исследования – теоретический сравнительный анализ источников, обобщение 

научно-методических и официальных источников, дедукция и синтез Интернет-источников; 

логический контент-анализ научных работ и диссертационных исследований по исследуемой 

проблематике с целью анализа психолого-педагогических аспектов высшего образования 

современного поколения молодежи; историческое включенное наблюдение за студенческой 

молодежью (1981 -2023 гг.). 

Основное содержание  

Для выявления психолого-педагогических аспектов высшего образования современного 

поколения молодежи важно проанализировать три области этой проблемы.  

Во-первых, это область исследования психологических особенностей современной 

молодежи и учет их в образовании в XXI веке. 

Современная молодежь – это поколение Z и Альфа-поколение [Давликанова, Здобникова, 

2017, 85], при этом нет четкого деления между возрастами - как в классической возрастной 

психологии – подростковый, юношеский, взрослый, и нет ясного описания психологических 

особенностей по возрастам. Традиционно применяют периодизации П.П. Блонского, Л.С. 

Выготского, А. Гезелло, К. Гетчинсона, Р. Заззо, Ж. Пиаже, З. Фрейда, Д.Б. Эльконина, Э. 

Эриксона и др. [Психология человека от рождения до смерти, 2002], которые были разработаны 
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в первой половине и начале второй половины ХХ века, без учета современных условий социума 

и жизнедеятельности в нем человека.  

М.С. Гусельцева, А.Г. Асмолов, В.В. Радаев, Е.Л. Омельченко, В.В. Степанов, В.А. Тишков, 

Р.Э. Бараш, М.А. Купчинская, Н.В. Юдалевич изучили растущего человека в возрастном 

диапазоне от 17 до 25 лет с точки зрения антропологической перспективы и представили этот 

период как переход от депривации образов будущего к рождению свободы. При этом авторы 

выделили следующие основные черты этих поколений в российской действительности: 

пролонгированное взросление; статус первого «цифрового поколения» (digital natives), или 

«цифровых аборигенов»; снижение алкоголизации и табакокурения, но ранняя проба его; 

замена алкоголя большими возможностями самореализации и получения разнообразного опыта 

в более насыщенной впечатлениями, более интерактивной и более интересной современной 

жизни молодого человека; поиск и развитие новых ценностей —трезвости, ясного сознания, 

наслаждения собственным разумом, этичным и экологичным потреблением, здоровым образом 

жизни и т. п.; сокращение числа верующих; уход в сознании людей с исторической сцены 

культурно-психологического типа «советского человека»; развитие практики самоорганизации, 

возникновение ценностей гражданственности (новый тип патриотизма, ориентированный на 

этичное потребление и экологическую озабоченность); ценностная дифференциация 

солидарности вместо субкультур, повседневная гражданственность вместо государственного 

патриотизма, обретение российской молодежью гражданской субъектности. Отмеченные 

особенности сформировались у современной молодежи в результате влияния нового этапа 

научно-технической революции, что важно изучить [Гусельцева, Асмолов, 2019; Радаев, 2020; 

Омельченко, 2019; Степанов, Тишков, Бараш, 2014; Купчинская, Юдалевич, 2019].  

У современной молодежи отмечаются: 

 трудности с формулированием целей и постановкой задач работы,  

 «беззадачность», неумение поставить себе задачи, отсутствие критичности к своему и 

чужому поведение,  

 невозможность различения социального и антиобщественного поведения,  

 клиповость мышления и огромная доступность любой информации в любое время ведет к 

нежеланию заучиванию материала как механически, так и логически, а также потере 

интеллектуального познавательного интереса,  

 отсутствие диалога поколений,  

 проблемы и в формировании и развитии волевых качеств - отсутствие выносливости, 

соревновательности, ответственности, структурированности, поиска себя, не доведение 

дела до конца [Москаленко, 2023]. 

Это особенности влияет непосредственно на проблемы в их личностно-профессиональном 

развитии, на эмоциональное состояние (нарастание скуки, проявление депрессивных состояний, 

либо проявление интереса к асоциальному, антисоциальному и девиантному поведению) 

[Москаленко, 2021]. 

Эти особенности современной молодежи возникли в результате влияния информационно-

технологического этапа научно-технической революции, что составляет вторую область 

исследования.  

Во-вторых, это область изучения современных социальных условий жизни человека в 

обществе в XXI веке в период третьей научно-технической революции (или как некоторые 

исследователи называют четвертый этап технологической революции), позитивное и 
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негативное влияние достижений научно-технического прогресса на личность. В современных 

условиях нового этапа научно-технической революции – информационного (Э. Тоффлер), этапа 

изобретения компьютеров и появления Интернета (А.И. Ракитов, Д. Белл) [Гринин, Гринин, 

2015, C. 175] личность находится под влиянием большого потока информации и непрерывного 

процесса обучения [Генезис информации, информатика и информационное взаимодействие в 

эпоху научно-технической революции, 2008], так как информация регулярно обновляется и 

увеличивается [Сабо, Донской, 2018; Ильинский, 2019]. 

Современная молодежь формируется с помощью новых форм восприятия информации – 

через экран и как следствие – клиповое мышление и др. Зафиксирован переход в формах 

восприятия – от книги как основного источника знаний, основанной на буквах как печатных 

символах, рисунках, образах и др. – к иным формам восприятия – поток информации через 

компьютер, социальные сети без надежной системы верификации. Но при этом остаются и 

старые формы восприятия: вся школьная и вузовская система построена на классическом 

обучении через книгу. В сформировалось особое состояние форм восприятия – старые формы 

не признаются молодежью, но под давлением более взрослого населения и классического 

обучения в школе и вузе остаются. Молодежь же признает и активно борется за новые формы 

восприятия – через компьютер, Интернет, социальные сети. Молодежные приоритеты 

приобретают все больше сторонников в силу социальных причин – пандемия, санкционное 

давление со стороны недружественных стран и др. Важно, что в новых формах восприятия 

приоритет отдается в большей мере наглядности.  

Еще одна из особенностей современной молодежи в условиях нового информационно-

технологического этапа научно-технической революции – это особенность межличностного 

общения. Представители поколений Z и Альфа активно общаются в виртуальных сообществах 

в силу их хорошего знания информационно-коммуникационных технологий, но предельно 

разобщены в реальных сообществах и группах, существуют значимые проблемы в реальном 

общении как со своим, так и с противоположным полом, все чаще выходит на первое место 

проблема одиночества.  

Также информационно-технологический этап научно-технической революции влияет на 

противоречивость в развитии личности – отмечается у представителей поколений Z и Альфа 

социально-профессиональный инфантилизм личности, но при этом фиксируется очень ранняя 

взрослость и зрелость (подростки начинают заниматься бизнесом, организовывают «фирмы», 

вступают в различные отношения и др.).  

Еще отмечается и такое противоречие - очень доступное получение любой информации 

сосуществует с колоссальной безграмотностью и незнанием основ культуры, родного языка, 

истории страны. 

Эти противоречия важно учитывать в процессе высшего образования.  Поэтому это и 

составляет третью область исследования. 

В-третьих, область исследования готовности современного высшего образования 

ориентироваться на достижения научно-технического прогресса XXI века и особенности 

современной молодежи. 

Отметим, что современное высшее образование традиционно использует классические 

методы обучения: словесные методы (лекции, книги, беседы, дискуссии); наглядные методы 

(видеоматериалы, наглядные пособия); практические методы (практические занятия, 

творческие работы, курсовые и дипломные работы) [Попков, Коржуев, 2016; Образцов, 2023; 

Ипатов, 2020; Семенова, Шемякина, 2023]. В процесс преподавания в высшей школе в 
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результате цифровизации добавлены современные методы и формы: презентации, показ 

видеоматериалов из интернет-источников, онлайн или гибридная форма обучения, информация 

из интернета [Кисляков, Мороз, Рощин, 2022; Остапенко, Крылова, 2017; Смирнов, 2005; 

Педагогика и психология высшей школы, 2002].  

Но это привнесение новых методов в процесс высшего образования кардинально не 

перестраивает образование в связи с информационно-технологическим этапом научно-

технической революции, появлением новой информации в каждой отрасли знания [Барбер, 

Доннелли, Ризви, 2013]. Происходит «устаревание знаний» [Мельник, Юнусов, 2021]. 

К проблемам современного высшего образования относится и проблема несоответствия 

форм обучения требованиям, предъявляемыми к процессу обучения со стороны современной 

молодежи – наглядность, использование информационно-коммуникационных технологий и др. 

[Малахова, 2017; Педагогика и психология высшей школы, 1998]. 

Существуют сложности и с использование психологических знаний в процессе образования 

в высшей школе [Багирова, Мухтаров, Акбулатова, 2012; Миттерер, 2006; Нечаев, 2016; 

Педагогическое и психологическое образование, 2017]. 

Рассмотренные области исследования проблемы высшего образования современной 

молодежи ставят задачу – как построить высшее образование современной молодежи в ХХI веке 

с учетом их психологических особенностей и на основе достижений информационно-

технологического этапа научно-технической революции? 

Рассмотрим ответ на этот вопрос. 

1) Основные принципы высшего образования современной молодежи в ХХI веке с учетом 

их психологических особенностей и на основе достижений информационно-

технологического этапа научно-технической революции 

Первым принципом высшего образования современной молодежи в ХХI веке с учетом их 

психологических особенностей и на основе достижений информационно-технологического 

этапа научно-технической революции является важность и ценность признания феномена 

«образования» человека [Горшкова, 2020]. Именно образование выступает приоритетом для 

развития личности, особенно в процессе получения высшего образования. И, с другой стороны, 

развитие человека ставит новые задачи как в личностном, так и профессиональном плане, 

заставляя личность учиться непрерывно. 

Поэтому вторым принципом выступает значимость личностно-профессионального 

развития молодёжи в процессе получения высшего образования. В центре высшего образования 

должен стать студент и его процесс становления как специалиста, профессионала высшего 

уровня, его профессиональные компетенции [Берберян, 2018; Перспективы, организационные 

формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных ВУЗов, 2018]. 

Для личностно-профессионального развития профессионала важна мотивация самого 

студента как будущего специалиста к профессионально-учебной деятельности. Это и есть 

третий принцип современного высшего образования. Мотивация выступает не только 

побуждением к действию, психофизиологическим процессом, управляющим поведением 

человека, задающим его направленность, организацию, активность и устойчивость, но и 

значимым потенциалом саморазвития, при этом мотивация, должна быть внутренне принятой 

профессионалом, осознанной и отрефлексированной [Вахидова, 2022; Дедион, 2017]. 

Следующим принципом выступает принцип «объект-субъекта обучения» [Зеер, 2023]. 

Полагаем, что студент, как и преподаватель в вузе должны быть субъектами процесса обучения 

Субъектность заключается в процессах самореализации, самоутверждения, самоактуализации и 
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других «само», которые в условиях высшего образования происходят в процессе самопознания 

студента, осознания себя, своих особенностей и возможностей; разнообразной деятельности и 

самодеятельности, самооценки, самоорганизации, рефлексии [Гусакова, 2015]. 

Пятым принципом современного высшего образования выступает важность управления 

этим процессом. Управление понимается не только как деятельность администрации – 

ректората, деканата, кафедр и других служб вуза. Управление понимается и как самоуправление 

и со-управление, развитие института самоуправления студентов как большого вклада в их 

профессионализацию и овладение компетенциями управленца [Дуранов, 2003; Тарабакина, 

Звонова, 2021]. 

Шестым принципом современного высшего образования с позиций психологии и 

педагогики выступает наличие в вузе и важность использования в процессе высшего 

образования психодиагностического инструментария, который позволит выявить проблемы и 

ресурсы студентов в их когнитивных, мотивационных, эмоционально-волевых, социально-

коммуникативных качеств и других особенностей личности профессионала. Психодиагностика 

покажет основные векторы личностно-профессионального развития специалиста, его 

«сильные» и «слабые» аспекты [Глущенко, Глущенко, 2017; Демченко, Газизова, 2017]. 

Седьмым принципом современного высшего образования, по мнению исследователей в 

психологии и педагогике, должно выступить опережающее развитие студента как будущего 

специалиста, так как в современном мире проблема подготовки профессиональных кадров 

происходит в условиях более неопределенных и сложных, неоднозначных и нестабильных. 

Поэтому важно студенту как будущему специалисту на перспективу планировать свое развитие 

для предупреждения ситуации сокращения кадров и потери занятости. Знание о перспективном 

планировании позволит студенту как будущему профессионалу планировать свое личностно-

профессиональное развитие, находить новые специализации и интересные предприятия. 

Опережающее развитие позволит студенту даже в период профессиональной адаптации быть 

более самостоятельным и независимым в поиске работы, не завесить от организаций и 

руководителей, а в перспективе - опережающее планирование увольнения, переобучения и 

перенастройки формирует запас специализаций и востребованности специалиста в смежных 

областях [Овчарова, 2022]. 

Восьмым принципом современного высшего образования должна стать непрерывность 

образования на протяжении всей жизни. В этом студенту может помочь учебное заведение, в 

котором он учиться. Помощь может заключаться в том, что студента готовят к его 

профессиональному будущему, рассматривая его перспективы с помощью дополнительного 

профессионального образования в различных формах обучения. Девизом такого непрерывного 

развития становится тезис «С вузом на всю жизнь!». Вуз продолжает работать с выпускниками 

по их профессиональному обучению под девизом «непрерывная забота» о своих выпускниках 

через ДПО [Пачина, 2006; Терещенко, Черных, 2016]. 

Девятым принципом современного высшего образования считаем рассмотреть важность 

знания и применения всеми акторами этого процесса психологических особенностей молодежи 

ХХI века в процессе получения высшего образования, о которых было показано выше 

[Афанасенко, Куприна, 2019]. 

Десятым принципом современного высшего образования должна стать значимость 

применения в процессе получения высшего образования всех передовых информационно-

коммуникативных технологий, достижений информационно-технологического этапа научно-

технической революции. 
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Эти принципы современного высшего образования рассмотрим с позиции практического 

применения в существующих формах и методах обучения. 

2) Некоторые практические подходы, методы и формы высшего образования современной 

молодежи в ХХI веке с учетом их психологических особенностей и на основе 

достижений информационно-технологического этапа научно-технической революции 

Рассмотренные принципы современного высшего образования позволяют выявить 

некоторые практические подходы, методы и формы высшего образования современной 

молодежи в ХХI веке с учетом их психологических особенностей и на основе достижений 

информационно-технологического этапа научно-технической революции.  

Важным условиям для поиска и выявления таких практических подходов, форм и методов 

выступает специальная подготовка преподавателей вуза к такой работе, в том числе и к онлайн 

обучению [Галиханов, Хасанова, 2019]. Успешность онлайн-обучения зависит не только от 

передовых методов и новейших информационно-коммуникационных технологий, но прежде 

всего от участвующих в нём преподавателей, а также от того, как осуществляется подготовка 

преподавателей к выполнению таких задач, какими компетенциями обладают педагоги. Важен 

и фактор отношения преподавателей к участию в онлайн-обучении и анализ изменений в 

деятельности преподавателей в онлайн-среде. 

Все это формирует новый подход к обучению как новому виду обучения - цифровому 

обучению, которое выходит за рамки аудиторных занятий [Амбросенко, Болдарук, Бронов, 

Миндалев, 2012]. 

Значимым методом в современном высшем образовании выступает геймификация как 

педагогическая технология активизации профессионально-учебной деятельности студентов 

[Волкова, Таланова, 2022]. Введение игровых элементов в учебную деятельность или учебных, 

дидактических, познавательных игр оптимизирует учебную деятельность обучающихся в 

любом возрасте. Это показано в многовековой истории психологии и педагогике (Г. 

Кампанелла, Ф. Рабле, Я.А. Коменский, Дж. Локк, Жан-Жак Руссо, Ф. Фребель, М.М. Бирштейн, 

Л.С. Выготский, Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюи, Р. Прюдом, а.с. 

макаренко, В.А. Сухомлинский, П.М. Ершова, Е.Е. Шулешко, Ф.Н. Гоноболин, Е.М. Минскин, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.С. Мухина, С.А. Шмаков, М.Г. Яновская и др.) [ Психология 

человека от рождения до смерти, 2002]. 

С игрой в обучении связан методы эдьютеймента, «цифровой контент» (О. Л. Гнатюк), 

«игразование» (А.В. Попов), «креативное образование» (М.М. Зиновкина), «неформальное 

образование» (И.Ф. Феклистов), «родные (релятивные) приемы обучения» (В. М. Букатов) и др. 

Общепризнано, что использование игровых технологий при изучении какого-либо предмета 

способствует формированию логического мышления, внимания, развитию умения работать в 

команде, а также анализировать любую ситуацию с разных сторон. 

Геймификация выступает как игровая и инновационная технология. Геймификация является 

образовательным подходом, направленным на повышение мотивации студентов к изучаемому 

материалу [Липатова, Хохолева, 2020] как и информационно-коммуникационные технологии 

[Болдарук, Амбросенко, Бронов. 2021]. Геймификация, с одной стороны, открывает 

преподавателю новые возможности в организации учебного процесса — внедрение игровых 

элементов в неигровых ситуациях. С другой стороны, позволяет успешным студентам 

применить собственные игровые знания и навыки, например, для создания квеста с целью 

закрепления какой-либо темы.  

Геймификация приобретает новые ориентиры развития при использовании 
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информационно-коммуникационных технологий, в онлайн обучении и других достижений 

информационно-технологического этапа научно-технической революции. 

Еще одним интересным подходом выступает хьютагогика (эвтагогика) как творческий 

подход к самостоятельному обучению, позволяющий обучающемуся самостоятельно и в 

соответствии со своими целями и интересами определять, что, когда и как он будет изучать 

[Игнатович, 2013]. Отметим, что о непрерывности образования писали многие исторические 

деятели, педагоги, психологи, но официально концепция непрерывного образования была в 

первый раз упомянута в 1968-м в рамках деятельности ЮНЕСКО. Термин «хьютагогика» был 

впервые сформулирован в 2000 году С. Хассе и К. Кеньоном в работе «From Andragogy to 

Heutagogy» как сконструированный термин, который связывает между собой несколько 

греческих слов со значениями «находить, изобретать» и корня «веду».  

Хьютагогика выступает как новый подход самостоятельного получения знаний непрерывно 

на протяжении всей жизни, учит человека формулировать вопросы и самостоятельно искать 

ответы. В XXI веке наука о самостоятельном обучении обрастает целой философией о 

необходимости учиться здесь, всегда и везде. 

Принципиально хьютагогика ставит в центр обучающегося и проектирует его обучающую 

среду, поэтому может быть описана как студент-ориентированная модель обучения. Которая 

требует от обучающегося непрерывной рефлексии над собственной траекторией развития. В 

этом он может быть полностью автономным, но чаще всего эта фокусировка поддерживается 

наставником, чтобы сохранить оптимальный уровень мотивации и ускорить прогресс. При этом 

студент может быть активным и вечно обучающимся на протяжении всей своей жизни. 

Особенно хьютагогика получает развитие с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, и позволяет учитывать психологические особенности современной молодежи 

(например, желание быть самостоятельным, независимым, работать с информационными 

технологиями и в интернете и др.)  

Предложенные некоторые практические методы и формы высшего образования 

современной молодежи в ХХI веке с учетом их психологических особенностей и на основе 

достижений информационно-технологического этапа научно-технической революции могут 

быть рассмотрены как один из вариантов учета как особенностей современной молодежи, так и 

достижений научного прогресса. Педагогическая практика применения их в процессе высшего 

образования доказывает их эффективность.  

Заключение 

Рассмотренные три области исследования - психологических особенностей современной 

молодежи и учет их в образовании в XXI веке, современных социальных условий жизни 

человека в обществе в XXI веке в период третьей научно-технической революции и готовности 

современного высшего образования ориентироваться на достижения научно-технического 

прогресса XXI века и особенности современной молодежи позволили проанализировать 

процесс современного высшего образования с этих позиций.  

В результате были предложены основные принципы высшего образования современной 

молодежи в ХХI веке с учетом их психологических особенностей и на основе достижений 

информационно-технологического этапа научно-технической революции и некоторые 

практические подходы, методы и формы высшего образования современной молодежи с учетом 

изложенных принципов.   
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Рассмотренные в исследовании практические подходы, методы и формы высшего 

образования современной молодежи используются уже на практике, показали свою 

эффективность в вопросах учета психологических особенностей современной молодежи и 

достижений информационно-технологического этапа научно-технической революции.  

Эти подходы, формы и методы повышают мотивации к профессионально-учебной 

деятельности у студентов, что является одним из важных факторов формирования 

компетентного и конкурентноспособного профессионала, мотивированного не непрерывное 

образование в течение вей жизнедеятельности. 
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Abstract  

The modern reform of higher education in 2023 is designed to solve the urgent problems of 

higher education – the shortage of personnel with higher technical education, low professional 

competence of a certain number of university graduates, lagging teaching technologies not only in 

content ("obsolescence of knowledge"), but also in the use of achievements of the information 

technology stage of the scientific and technical revolution, the unavailability of higher education 

education to take into account the psychological characteristics of modern youth in the XXI century. 

Therefore, it is important for modern higher education to identify principles, approaches, forms and 

methods that take into account both the psychological characteristics of youth in the 21st century 

and the achievements of the information technology stage of the scientific and technological 

revolution. It is important to determine the subject of psychological research higher education of 
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modern youth in the XXI century, taking into account their psychological characteristics and based 

on the achievements of the information technology stage of the scientific and technological 

revolution. The purpose of the study is to identify the psychological and pedagogical aspects of 

higher education of the modern generation of youth and proposals for their consideration in the 

process of studying in a modern higher school. The methodology of the research is the following 

theories and concepts of psychology – activity, activity, personality, society, learning and human 

development (A.G. Asmolov, P.P. Blonsky, L.S. Vygotsky, V.V. Davydov, A. Gesello, F.N. 

Gonobolin, A. Zazzo, A.N. Leontiev, A.S. Makarenko, V.A. Petrovsky, J. Piaget, S.L. Rubinstein, 

V.A. Sukhomlinsky, D.B. Elkonin, E. Erikson). The methods used are theoretical comparative 

analysis of sources, generalization of scientific and methodological and official sources, deduction 

and synthesis of Internet sources; logical content analysis of scientific papers and dissertation 

research on the subject under study in order to analyze the psychological and pedagogical aspects 

of higher education of the modern generation of youth; historical included observation of student 

youth (1981 - 2023). The results of the research include: identification of psychological 

characteristics of modern youth and their consideration in education in the XXI century; study of 

modern social conditions of human life in society in the XXI century during the third scientific and 

technological revolution; study of the readiness of modern higher education to focus on the 

achievements of scientific and technological progress of the XXI century and the features of modern 

youth; development of the basic principles of higher education of modern youth in the XXI century, 

taking into account their psychological characteristics and based on the achievements of the 

information technology stage of the scientific and technical revolution; analysis of practical 

approaches, methods and forms of higher education of modern youth in the XXI century, taking into 

account the developed principles of modern higher education. 

For citation  

Abdullaeva N.I., Dosaeva R.N., Podosinnikova E.A., Shaimakova Zh.B. (2023) Psikhologo-

pedagogicheskie aspekty vysshego obrazovaniya sovremennogo pokoleniya molodezhi 

[Psychological and pedagogical aspects of higher education of the modern generation of youth]. 

Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-

critical Reviews and Current Researches], 12 (3A-4A), pp. 190-206. DOI: 

10.34670/AR.2023.65.69.022 

Keywords 

Generations of youth of the XXI century (Z, Alpha) and their psychological characteristics, 

information technology stage of the scientific and technological revolution, principles, approaches, 

forms and methods of modern higher education, digital learning, online learning, gamification, 

hyutagogy. 

References 

1. Afanasenko E.L., Kuprina M.V. Taking into account the age characteristics of youth in the organization of educational 

work in the educational space of the university. //Social and Humanitarian sciences in the Far East. 2019. Vol. 16. No. 

2. – pp. 94-105. DOI: 10.31079/1992-2868-2019-16-2-94-105. 

2. Bagirova, Z. K. Pedagogical potential of the discipline "psychology" within the framework of the implementation of the 

higher education program / Z. K. Bagirova, D. D. Mukhtarov, L. A. Akbulatova // Problems of modern pedagogical 

education. – 2021. – No. 70-1. – PP. 32-36. – EDN LEZUWT. 

3. Barber M., Donnelly K., Rizvi S. On the eve of an avalanche. Higher education and the coming revolution // Education 



204 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Abdullaeva N.I., Dosaeva R.N., Podosinnikova E.A., Shaimakova Zh.B. 
 

issues. 2013. No. 3. - pp. 152-231. 

4. Berberyan, A. S. Existential-humanistic psychology as the fundamental basis of the concept of personality-centered 

learning in the system of higher education / A. S. Berberyan. – Prague: Vedecko vydavatelske centrum "Sociosfera-

CZ", 2018. – 292 p. – EDN YNLSCF. 

5. Boldaruk, I. I. Information and communication technologies as a factor in the formation of students' motivation for 

academic activity /I.I. Boldaruk, N. D. Ambrosenko, S. A. Bronov // Problems of modern agrarian science: Materials of 

the International scientific conference, Krasnoyarsk, October 15, 2021. – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian 

University, 2021. – pp. 449-451. – EDN GBNBBS. 

6. Vakhidova, L. V. Innovative approaches to personnel training under the program "Pedagogy and psychology of higher 

education" / L. V. Vakhidova // Bulletin of the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla. – 2022. 

– № 1-3(62). – Pp. 108-113. – EDN HWGXPX. 

7. Volkova T. G., Talanova I. O. Gamification in education: problems and trends // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2022. 

No. 5 (128). pp. 26-33. 

8. Galikhanov, M. F. Teacher training for online learning: roles, competencies, content / M. F. Galikhanov, G. F. Khasanova 

// Higher education in Russia. – 2019. – Vol. 28, No. 2. – pp. 51-62. – DOI 10.31992/0869-3617-2019-28-2-51-62. – 

EDN PPDDEJ. 

9. Genesis of information, informatics and information interaction in the era of the Scientific and technological revolution: 

monograph / E.B. Ivushkina [et al.]; South Russian State University of Economics and Service. – Shakhty: Publishing 

house of YURGUES, 2008. – 110 p. 

10. Glushchenko, V. V. Methodological aspects of the development of practical psychology of higher education in the 

conditions of information technologies / V. V. Glushchenko, I. I. Glushchenko // Nauka. Thought: electronic periodical 

journal. – 2017. – Vol. 7, No. 9. – pp. 16-31. – EDN XNRHQT. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-

aspekty-razvitiya-prakticheskoy-psihologii-vysshego-obrazovaniya-v-usloviyah-informatsionnyh-tehnologiy 

(accessed: 04/20/2023). 

11. Gorshkova, V. V. The phenomenon of human education: Selected scientific works / V.V. Gorshkova. – St. Petersburg: 

Center for Scientific and Information Technologies "Asterion", 2020. – 490 p. – EDN ELYFMK. 

12. Grinin, L. E. Cybernetic revolution and the sixth technological way / L. E. Grinin, A. L. Grinin // Historical psychology 

and sociology of History. - 2015. – Vol. 8. – No. 1. – pp. 172-197. 

13. Gusakova M. A. The phenomenon of subjectivity in the theory and practice of pedagogy // Pedagogical education in 

Russia. 2015. No.4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-subektnosti-v-teorii-i-praktike-pedagogiki (date of 

reference: 04/27/2023). 

14. Guseltseva M.S., Asmolov A.G. Growing man in an anthropological perspective: from deprivation of images of the 

future to the birth of freedom (to the 90th anniversary of the birth of Academician D.I. Feldstein // The world of 

psychology. - 2019. - № 4 (100). - Pp. 11-24. EDNJOCHKJ 

15. Davlikanova, N. V. Higher education and psychology of the millennial generation / N. V. Davlikanova, G. A. 

Zdobnikova // Pedagogical and psychological education: the results of scientific research and their use in educational 

practice: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference: at 2 o'clock, Chelyabinsk, 

November 08, 2017. Volume Part 1. – Chelyabinsk: OMEGA SCIENCES Limited Liability Company, 2017. – pp. 85-

87. – EDN ZSAUKV. 

16. Dedion, A. N. Differences of personalities in the methods of scientific and technical revolution / A. N. Dedion / / 

Revolution in the excluded and world station: to the 100th anniversary of the Russian revolutions of 1917: proceedings 

of the International conference, St. Petersburg, April 14, 2017 / Sub-action of V.M. Dobroshtan, S.I. Bugashev, A.S. 

Minin, T.S. Rabush. - Saint Petersburg: Saint Petersburg National University of Promoted Technologies and Designs, 

2017. - S 498-499. – EDN YPZLAW. 

17. Demchenko, O. Psychology of cognitive duty:the basic state in 2 parts / O. Demchenko, Y. Gazizova. Volume Honor 

2. - Yekaterinburg: Ural Institute of the State Fire Service of the People's Republic of China Rossi, 2017. - 100 P. – 

EDN GJSFWF. 

18. Duranov M. Or. Pedagogical psychology of management of professional education of students in the higher cabinet: 

educational situation / M. Or. Duranov. - Chelyabinsk: Chelyabinsk State Institute of Culture, 2003. - 288 p. – EDN 

XVNZHP. 

19. Zeer, E. F. Psychology of professional image. / E. F. Zeer. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. - 395 P. – EDN 

UOGNZS. 

20. Ignatovich E.S. Khyutagogika as a foreign concept of self-pollination / / disproportionate formation: XXI century. 2013. 

No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hyutagogika-kak-zarubezhnaya-kontseptsiya -samostoyatelnogo-

obucheniya (accessed: 04/27/2023). 

21. Ilyinsky, I. S. Man and the New this section is based on the technical revolution / I. S. Ilyinsky / / Russia and the world 

in a New and New time from durable to everyday: materials of the XXV anniversary Intercity Intercity Conference: in 

4 volumes, St. Petersburg, March 22, 2019. Volume 1. - St. Petersburg: St. Petersburg National University of Promoted 

Technologies and Designs, 2019. - S 214-217. – EDN OKDRSK. 



Educational psychology, psychodiagnostics of digital educational environments 205 
 

Psychological and pedagogical aspects of higher education … 
 

22. Ipatov, A. S. Psychology and Pedagogy higher education: educational status /A.S. Ipatov; Russian National 

Hydrometeorological University. - Saint Petersburg: Russian National Hydrometeorological University, 2020. - 76 P. – 

EDN VWLGDH. 

23. Kislyakov, N.I. Digital transformation of higher education pedagogy:from digital certification-competence of teachers 

to digital psychology of students / P.I. Kislyakov, T.D. Moroz, A.S. Roshchin / / Humanitarian Scientific Bulletin. – 

2022. – No. 2. - S 80-87. – DOI 10.5281/zenodo.6302591. – EDN OKWMOA. 

24. Komensky Ya. A. Excellent didactics. - Moscow is a generally accepted educational and pedagogical entity of the 

People's Commissariat of Education. 1939. - 318 p. 

25. Kupchinskaya M.A., Yudalevich N.S. Machine learning as a phenomenal universal / / business education in the 

knowledge economy. 2019. № 3 (17). - S 66-70. 

26. Lipatova S.D., Khokholeva Or.A. Gamification as a pedagogical technology activation of educational motivation of 

university students / / Professional formation in Russia and abroad. 2020. No. 1 (37). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-aktivizatsii-uchebnoy-motivatsii-

studentov-vuza (accessed: 04/28/2023). 

27. Malakhova S.I. Actual psychological problems of formation in a dry school / S.I. Malakhova / / Applied psychology in 

need of a developing personality: A collection of dry articles and materials XV-practical conference with an international 

section, Kolomna, February 09-10, 2017 / Edited by R.S. Ershova. - Kolomna: Social and Humanitarian University, 

2017. - S 140-145. – EDN YZDFAH. 

28. Melnik, E.P. Coordinated psychological problems and pedagogics in higher education / E. P. Melnik, G. M. Yunusov / 

/ Bulletin of the Kazan State University of Culture and Art. – 2021. – № 3. - S 139-146. – EDN HRPGLM. 

29. Mitter J.O. Don't ask what, firstly, formation can help to make psychological, ask what psychology can do to create an 

image. Mitterer J.O. Ask Not What Post-Secondary Education Can Do for Psychology; Ask What Psychology Can Do 

for Post-Secondary Education // Canadian Psychology. 2006. February (www.Looksmart. Fine article. Fulltext) / / 

Psychology of education. – 2006. – № 11. - S 13. – EDN HUWDJX. 

30. Moskalenko O.S. Social and psychological problems associated with the state and which arise as a result of management 

as one of the agreed trends in the development of Russia. // Generally accepted management and the developed Russian: 

global trends and long-term prospects. Collection of articles of the interstellar conference-sessi. Volume 3. - Moscow: 

Publishing house "SCIENTIFIC LIBRARY", 2023. - 804 pp. 573-578. 

31. Moskalenko, O.S. Psychological analysis of the most vulnerable opponents in the Russian Federation in the early 20s 

of the XXI century / O. S. Moskalenko / / Russia and the World: Breeding civilizations. Conversion of equivalent values 

into a consistent number: proceedings of the XI Interdisciplinary wrist-practical conference. At 2 o'clock, Moscow, April 

21-22, 2021. Volume Part 1. - Moscow: Institute of World Civilizations, 2021. - S 568-573. – EDN FEWEZJ. 

32. Nechaev, N.N. Higher school as a stage and principle of psychological training of formations /N.N. Nechaev // Soviet 

psychology of formations: problems and prospects : materials of the All-Russian (with international participation) 

educational and practical conference, Voronezh, October 20-22, 2016 / Voronezh National Pedagogical University; 

Russian Cultural Education; on psychological education; optional education; pedagogical education; and commodity 

policy of the Voronezh region. - Voronezh: Publishing and Printing Center "Scientific Book", 2016. - S 3-6. – EDN 

WZWMLH. 

33. Obraztsov, P.I. Basic professional didactics / P.I. Obraztsov. - Moscow: Higher Education, 2023. - 230 P. – EDN 

VOXFZS. 

34. Ovcharova, R. S. Practical psychology of education. / RS. Ovcharova. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. - 465 

p. – EDN SNIZKR. 

35. Omelchenko, Or.L. Is the Russian sluchay a transformation of healthy cultural practices? // Monitoring of system-wide 

values: Economic and social variables. 2019. № 1. - S 3-27. 

36. Ostapenko, I.A. Pedagogy of higher schools. /I.A. Ostapenko, M.N. Krylova. - Subnograd: Azov-Black Sea Engineering 

Institute of the Donskoy GAU, 2017. - 177 p. 

37. Pachina, N. N. Pedagogical and psychological Integration in the educational process University: specialization 

13.00.08"Theory and methodology of professional image": abstract dissertation on the composition of the Ukhenova 

degree of Candidate of Pedagogical Sciences / Pachina Natalia Nikolaevna. - Yelets, 2006. - 23 P. – EDN NKHQFX. 

38. Pedagogy and psychology higher schools. / Rev. red. M.S. Bulanova-Toporkova-Rostov n/ A:Phoenix, 2002. - 544 p. 

39. Pedagogy and psychology higher schools. / Rev. krasny. S.I. Samygin-Rostov-on-Don: "Phoenix", 1998 — 544 p. 

40. Pedagogical and psychological justification: research results and their use in figurative practice: collection of articles of 

the International Practical Conference: at 2 Poles, Chelyabinsk, November 08, 2017. Volume Honor 2. - Chelyabinsk: 

community with faceted distinction "OMEGA SCIENCES", 2017. - 193 P. – EDN ZSAUWJ. 

41. Prospects, organizational forms and practicality of intelligence of cultural figures of Russia and foreign bodies: 

Collection of materials of the VI Intercity Educational and Practical Conference, Korolev Science City, Moscow region, 

April 12-13, 2018. - Korolev Science City, Moscow region.: Community with a faceted extract "initial consultant", 

2018. - 560 p. – ISBN 978-5-907084-20-9. – EDN UWMAOF. 

42. Popkov, V. A. Didactics of higher schools. / SA. Popkov, A.S. Korzhuev. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2016. 



206 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Abdullaeva N.I., Dosaeva R.N., Podosinnikova E.A., Shaimakova Zh.B. 
 

- 227 p. – EDN XMTMWL. 

43. Psychology of a person from greeting to death /Pod Red. A.A.Reana. - St. Petersburg: PRIME-EUROZNAK. 2002.- 

683 p. 

44. Radaev V.S. Millennials: how Russian society is implemented. - Moscow: HSE, 2020. - 224 p. 

45. Sabo, S. Or. Information about technical education in the agreed methods (download for release in the modes often-

technical revolution) / S. Or. Sabo, A.D. Donskaya // Prospects, organizational forms and practicality of intelligence of 

cultural figures of Russia and foreign bodies: collection of materials of the VI International Educational and Practical 

Conference, Korolev Science City, Moscow region., April 12-13, 2018. - Korolev Science City, Moscow region.: 

Community with a faceted extract "initial consultant", 2018. - S 437-440. – EDN XVYZAL. 

46. Semenova, L. M. Pedagogy and psychology higher schools. / LM. Semenova, Or. Yu. Shemyakina. - Saint Petersburg: 

Saint Petersburg National University, 2023. - 178 P. – EDN QIAHLQ. 

47. Smirnov, S. D. Pedagogy and psychology of the highest image: from duty to personality: studies. after for students 

studying in the direction and professional psychology / S. D. Smirnov. - Moscow: Academy, 2005. – EDN QXNJKX. 

48. Stepanov V.S., Tishkov V.A. (And) Him (Oh, the Prophet).E. A touch to the portrait of the Russian studio. General 

observation and recombination. / Russian students: Identity, life strategy and civic potential. SB. stat. - M.: Ethnological 

and Anthropological Institute named after N.N. Miklukho-Maklay RAS. 2014. - S 314-321. 

49. Tarabakina, L. S. Organic psychology in education:coordinated practices and prospects of development / L. S. 

Tarabakina, Or. S. Zvezdnoye / / coordinated state and prospects of psychological intelligence of labor and 

organizational psychological. - Moscow: Psychological Institute of the Russian Academy of Sciences, 2021. - S 959-

971. – EDN DWZTGT. 

50. Tereshchenko, A. D. Fundamentals of pedagogical psychology / A. D. Tereshchenko, G. K. Chernykh. - Irkutsk: Irkutsk 

Institute (branch) VGUYU (RPA of the Ministry of Justice of Russia), 2016. - 195 P. – EDN XDQCAF. 

51. Specify to the President of the Russian Federation"On non-rhetorical questions about the coordination of selective 

formation systems". May 12, 2023. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/71118 (date of appeal: 05/15/2023). 

52. News Agency: a new platoon for training, outstanding for the frame of audit strikes / P. D. Ambrozenko, I. I. Boldaruk, 

S. A. Bronov, I. S. Mindalev / / problems of coordinated agrarian science: materials of an intergovernmental training 

conference, Krasnoyarsk, October 15, 2021. - Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian University, 2021. - S 432-436. 

– EDN OCHZJN. 

 

 
Psychological and pedagogical aspects of higher education of the modern generation of youth 

 

 

 



Social psychology, political and economic psychology 207 
 

Correspondence of the ideas of psychotherapy with religious practices 
 

УДК 159.9 DOI: 10.34670/AR.2023.93.67.023 
Социальная психология, политическая и экономическая психология  
Соколова Ольга Владимиров на 

Соответствие идей психотерапии религиозным практикам  

Соколова Ольга Владимировна 

Магистрант, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

125190, Российская Федерация, Москва, Ленинградский пр., 80; 

e-mail: olgacheljadinova@mail.ru 

Аннотация 

В настоящей статье исследуются практические аспекты взаимодействия религии и 

психотерапии в контексте достижения целей и задач обоих представленных явлений. 

Актуальность представленной темы обосновывается особой социальной значимостью как 

религии, так и психотерапии, а также подтверждается наличием многочисленных научных 

работ по данной проблеме. Несмотря на то, что религия может иметь различные 

особенности, она обычно служит для утверждения и обогащения духовности людей, а 

также для связи с нечто большим, чем просто человеческая жизнь. Автором 

рассматриваются сущности религии и психотерапии, их соотношение, а также 

современное состояние и перспективы совместной интеграции. В заключении сделан 

вывод о том, что некоторые формы психотерапии могут быть основаны на 

спиритуальности, но они должны быть представлены и использованы в адаптированной 

форме в соответствии с профессиональными стандартами и кодексами этики. Многие 

психотерапевты могут учитывать религиозные или духовные убеждения своих пациентов 

в ходе терапии, но они должны быть готовы к работе со всеми пациентами, включая тех, 

кто предпочитает не основанную на религиозных учениях терапию. 
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Введение 

Религия веками выступала и остается одним из самых актуальных, влиятельных и по-

прежнему малоизученных явлений. В современный период своего развития религия, 

безусловно, достигла уже многого, но все же занимает умы специалистов и ученых самых 

разных отраслей научного знания.  

В самом общем смысле религия – это совокупность верований и практик, которые относятся 

к сверхъестественному, духовному или священному, и которые приветствуются и практикуются 

сообществом верующих. 

Основное содержание  

Рассмотрим ключевые характеристики религии, которые способствуют ее особому месту в 

системе регулирования общественных отношений, научного знания. Таким образом, 

характерные особенности религии включают в себя: 

 вера в сверхъестественные силы и священные тексты; 

 ритуалы, как правило, связанные со священными церемониями и праздниками; 

 моральный кодекс, который регулирует поведение и отношения между людьми; 

 сообщества верующих, которые собираются вместе для поклонения и поддержки; 

 лидеры религиозных общин, которые обычно являются священниками, пасторами или 

мудрецами и предоставляют руководство и учение; 

 вера в бессмертие души и жизнь после смерти; 

 разнообразие форм религиозной практики и верований, которые могут отличаться в 

зависимости от культуры и истории; 

 уникальный способ толкования и интерпретации священных текстов и традиций. 

Несмотря на то, что религия может иметь различные особенности, она обычно служит для 

утверждения и обогащения духовности людей, а также для связи с нечто большим, чем просто 

человеческая жизнь. 

Необходимо также упомянуть об особенной роли религии и отдельных ее составляющих. В 

частности, практическое значение религии может быть различным для людей и социальных 

групп. Кратко рассмотрим несколько из областей человеческого существования, которые 

позволяют охарактеризовать религию как нечто комплексное, многосоставное и разнообразное, 

удовлетворяющее таким образом потребности самых разных представителей общества вне 

зависимости от характеристики конкретного требования. В частности, это: 

3) Духовный рост: религия может помочь людям развивать свою духовность и найти смысл 

жизни. Верующие могут получать утешение, надежду и поддержку в трудные времена. 

4) Социальные связи: религия может создавать связи между людьми разных возрастов, 

культур и социальных слоев, что способствует развитию социальных норм и 

общественной солидарности. 

5) Моральные принципы: религия может служить источником нравственных принципов, 

которые направлены на благо общества в целом, например, любовь к ближнему и 

доброту. 

6) Психологическое благополучие: религия может служить источником удовлетворения 
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психологических потребностей, таких как чувство безопасности, контроль и понимание. 

7) Религиозная свобода: религия может служить источником свободы совести и права на 

верования и практики, поскольку вероисповедание является основным правом каждого 

человека. 

Несмотря на то, что религия может иметь как положительное, так и отрицательное влияние 

на жизнь людей, в большинстве случаев она служит для укрепления духовности, 

нравственности и общественной этики. 

Все это убедительно свидетельствует в пользу проведения дополнительных научных 

разработок и изысканий по обозначенной теме. 

Как уже отмечалось выше, религия и психология в целом связаны в достаточно серьезной 

степени по самым разным аспектам, причем иногда это взаимовлияние так объединяется и 

сочетается, что невозможно различить, где религия, а где психология. В данном исследовании 

более подробно проанализируем особенности взаимодействия двух категорий на примере 

психотерапии. 

Психотерапия – это метод лечения психических расстройств, проблем поведения и 

эмоциональных проблем, основанный на научных знаниях и технике. 

Суть психотерапии заключается в том, что профессиональный психотерапевт помогает 

человеку понять и преодолеть свои проблемы, научиться управлять эмоциями, улучшить 

отношения с другими людьми и достигнуть своих целей. При психотерапии используются 

различные методы и подходы, в зависимости от целей, проблем и особенностей клиента. 

Например, есть когнитивно-поведенческий подход, который сосредотачивается на мышлении и 

поведении клиента, или есть психодинамический подход, который исследует прошлые опыты и 

взаимоотношения человека, чтобы лучше понять проблемы в настоящем. 

Цель психотерапии – помочь человеку изменить свое мышление, поведение и отношения, 

что, в свою очередь, может привести к улучшению качества жизни, уменьшению страдания и 

лечению психических расстройств. 

Основные принципы психотерапии таковы, что психотерапевт создает доверительную 

атмосферу, в которой клиент может без страха разговаривать о своих проблемах. Психотерапевт 

помогает клиенту понять и выражать свои чувства, мысли и поведение, а также улучшать 

коммуникацию и взаимоотношения с другими людьми. 

Кратко перечислим основные методы, используемые в психотерапии и широко 

распространенные в практической деятельности специалиста: в частности, они включают 

релаксацию, когнитивный анализ, медитацию, визуализацию, проективные методы, арт-

терапию и другие специфические методы. Психотерапия может помочь людям преодолеть 

различные проблемы, такие как тревожность, депрессия, нарушения пищевого поведения, 

зависимости, проблемы с отношениями и многие другие. 

Соотношение религии и психотерапии может быть комплексным и зависит от различных 

факторов, таких как индивидуальные убеждения клиента, профессиональные нормы и 

отношения между клиентом и психотерапевтом. 

С одной стороны, религия может служить источником поддержки и помощи во время 

психотерапии. Многие верующие люди ищут помощи у священнослужителей, которые могут 

помочь им осознать и преодолеть свои эмоциональные и психологические проблемы. 

С другой стороны, психотерапия может помочь людям находить источники силы и 
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поддержки в себе, не зависимо от религиозных верований. При этом психотерапия может 

помочь клиентам развивать навыки самоконтроля и регуляции эмоций, улучшать 

коммуникацию и отношения с другими людьми. 

Одним из подходов к соотношению религии и психотерапии является психология религии. 

Она исследует, как религиозные верования и практики влияют на психическое здоровье и 

лечебные процессы, и как они могут быть интегрированы в психотерапевтическую работу. 

В целом, важно учитывать индивидуальные убеждения и потребности клиента при выборе 

подхода к психотерапии, а также уважать их религиозные верования или наоборот, 

нерелигиозность. Каждый клиент может сам выбрать, в какой мере он хочет включить веру и 

религиозные практики в свой процесс лечения, и психотерапевт может их учитывать. 

Существует несколько путей интеграции религиозных учений и практик с 

психотерапевтической работой. Проанализируем некоторые из них. 

Также обозначим, что психотерапевты могут использовать религиозные символы, ритуалы 

и практики для того, чтобы помочь клиенту в достижении целей и улучшении самочувствия.  

Кроме того, отметим, что психотерапевты могут в контексте терапии использовать 

концепты, которые знакомы клиенту из процесса религиозного развития. Например, понятие 

прощения может быть интегрировано в терапевтический процесс и восприниматься в контексте 

настоящего ценностного и духовного фактора. 

Посредством использования своих навыков и компетенций, психотерапевты вместе с 

религиозными лидерами могут создавать групповые терапевтические лагеря для наиболее 

общих терапевтических подходов. 

Некоторые религиозные организации создают профильные центры, которые могут 

предоставлять услуги психотерапевтического подхода клиентам, переживающим тяжелые 

периоды, связанные с ходом погребения, тяжелыми болезнями, историями принадлежности к 

однообразному коллективу и т.д. [Роут, 2002]. 

Очевидным выступает тот факт, что правильный выбор адекватного психотерапевтического 

метода и его компетентное использование в дальнейшем в сочетании с религиозными 

принципами и практиками может помочь преодолеть психические проблемы и достичь 

личностного роста. 

Таким образом, подводя итог рассматриваемому в работе вопросу, кратко обозначим 

следующие выводы. 

Перспективы интеграции религиозных учений и практик с психотерапевтической работой 

весьма обнадеживающие. Некоторые из них включают в себя: 

1) Большинство людей испытывают религиозные потребности, поэтому интеграция 

религиозных учений и практик в психотерапевтический процесс может помочь клиентам 

лучше понимать, как религия может помочь им преодолеть свои эмоциональные и 

психические проблемы [Ферханен, 2019]. 

2) Использование религиозных практик в терапевтическом процессе может помочь 

клиентам развивать более глубокий эмоциональный и духовный опыт, что может помочь 

им преодолеть свои проблемы и достичь большего самопознания. 

3) Интеграция религиозных практик и учений в психотерапевтические методы может 

помочь психотерапевтам привлечь помочь более эффективно и глубоко решать 

проблемы клиентов [Бимбат, 2004]. 
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4) Интеграция религиозных методов в психотерапевтический процесс может также помочь 

клиентам лучше понимать, как использовать свои религиозные практики и учения для 

развития своих личностных и духовных ценностей. 

5) Разработка специальных программ для работы с религиозными сообществами может 

помочь психотерапевтам расширить свой охват и достичь большей эффективности в 

работе с клиентами со своими верованиями [Веселова, 2017]. 

Заключение  

Таким образом, интеграция религиозных учений и практик с психотерапевтической работой 

имеет большой потенциал, который может привести к дополнительным преимуществам для 

пациентов и психотерапевтической практики в целом. 

Взаимовлияние религии и психотерапии может быть достаточно сложной темой. 

Психотерапия может быть эффективным методом лечения психических заболеваний, если 

опирается на научные и клинические исследования. 

Некоторые формы психотерапии могут быть основаны на спиритуальности, но они должны 

быть представлены и использованы в адаптированной форме в соответствии с 

профессиональными стандартами и кодексами этики. Многие психотерапевты могут учитывать 

религиозные или духовные убеждения своих пациентов в ходе терапии, но они должны быть 

готовы к работе со всеми пациентами, включая тех, кто предпочитает не основанную на 

религиозных учениях терапию. 
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This article explores the practical aspects of the interaction between religion and psychotherapy 

in the context of achieving the goals and objectives of both presented phenomena. The relevance of 
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can be based on spirituality, but they must be presented and used in an adapted form in accordance 
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or spiritual beliefs of their patients in therapy, but they should be prepared to work with all patients, 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные походы к понятию «потребность» в 

психологической науке, а также конкретизируется понятие «потребность в достижении» 

относительно студентов аграрного вуза. На основе методики исследования потребности 

достижения Ю.М. Орлова были проведены исследования и выявлены уровни потребности 

в достижении у студентов-аграриев. Обобщенные результаты исследования 

свидетельствуют, что большинство студентов-аграриев находятся в пределах среднего 

уровня потребностей по шкале Ю.М. Орлова, что обусловлено влиянием различных 

внешних и внутренних факторов. Проведенный анализ полученных данных позволил 

также сравнить результаты по направлениям обучения, возрасту, полу, месту проживания. 
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Введение 

Современное общество воспринимается нами как общество почти безграничных 

возможностей человека, которые он получает в результате развития современных технологий, 

в том числе на основе искусственного интеллекта. И действительно, наши возможности сегодня 

выходят за грань понимания, новые технологии делают нашу жизнь более удобной и 

комфортной, помогают решать множество проблем простым нажатием кнопки, хотя еще 

относительно недавно их решение было связано с бесчисленными очередями и растягивалось 

на месяцы, а иногда и годы. Но прогресс меняет не только нашу жизнь, но и самого человека. 

Современное общество со всеми его инновациями, а также следующими за этим вызовами, 

требует от нас серьезной работы над собой, приобретения новых знаний, необходимых для 

жизни в обществе компетенций, а также навыков их применения и умения находить нужные 

решения в нестандартных ситуациях.  

Все это требует от современного человека постоянного самосовершенствования, 

стремления быть в числе лучших, достигать поставленных целей и желаемых результатов. То 

есть, в основе самосовершенствования личности находится человеческая потребность, 

потребность в достижении в какой-либо сфере деятельности, потребность в признании другими 

людьми, обществом в целом. 

Основное содержание  

Для молодых людей, только вступающих во взрослую жизнь, потребность в достижении 

является особенно актуальной. Ибо только на основе собственных достижений происходит 

самосовершенствование и утверждение себя как значимой личности в социуме.  

Попробуем определиться, что сегодня следует понимать под потребностью. Человеческая 

активность и потребность стали предметом научного исследования еще в античной философии. 

Потребность, или нужду Демокрит рассматривал как основную движущую силу развития 

человека, что позволило ему приобрести язык, речь, потребность в труде. Гераклит утверждал, 

что потребности человека определяют его условия жизни, а потому умеренность в 

удовлетворении потребностей способствует развитию интеллектуальных способностей 

человека. Сократ подчеркивал, что потребности, желания, стремления присущи каждому 

человеку. Сократ писал о том, что каждому человеку свойственны потребности, желания, 

стремления  Петров, Петрова, 2017, с. 153. 

Еще в начале ХХ века психологи активно включились в изучение потребностей. А потому 

появились различные трактовки этого понятия.  

З. Фрейд рассматривал потребность как влечение  Фрейд, 2006, с. 81-109, К.С. Холл - как 

стремление к активности Холл, Линдсей , 2008. Д. А. Леонтьев рассматривает потребности как 

формы человеческой деятельности, в которых эти потребности реализуются Леонтьев, 1990, 

с.96-108 .  

А.В. Морозов утверждает, что потребность – это «состояние нужды организма индивида, 

личности в чем-то, необходимом для их нормального существования»  Морозов, 2000, с. 318. 

Известный советский психолог С.Л. Рубинштейн утверждает, что потребность – это «вид 

функциональной или психологической нужды или недостатка какого-либо объекта, субъекта, 

индивида, социальной группы, общества»  Рубинштейн, 2000, с. 86. 

К. К. Платонов потребность рассматривает как психическое явление, выражающееся в 
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отражении биологических (объективных потребностей организма и потребностей личности 

(социальных потребностей)  Платонов , 1986.  

Вопросы о влиянии потребности на деятельность человека в том или ином аспекте 

рассматривались многими исследователями, среди которых И. А. Иванов, Д. А. Кикнадзе, А. Г. 

Ковалев, В. Г. Лежнев, А. В. Маргулис, Т. А. Пробов, М. М. Филиппов, Ю. В. Шаров и др.  

Таким образом, различные интерпретации понятия «потребность» в современной 

психологической науке, как и в других науках, ведет к многообразию его определений, каждое 

из которых отражает определенное понимание различных акцентов, выделяющих те или иные 

стороны и свойства потребностей. Следует подчеркнуть при этом, что потребности, как считает 

С.И. Петрова, – это сочетание объективных и субъективных моментов, относящихся как к сфере 

субъективной, так и объективной реальности и всегда обусловлены объективно Петрова, 2017, 

с.255-259.  

Исследование потребности достижения у студентов аграрного вуза необходимы сегодня для 

понимания роли и места в иерархии потребностей учебной деятельности, мотивации на 

достижение необходимого в дальнейшей профессиональной деятельности комплекса 

компетенций, основанных на полученных знаниях. Современный аграрий, выходящий из стен 

аграрного вуза – это будущее нашей аграрной отрасли. Будущее, от которого зависит 

продовольственная безопасность страны, темпы и направление развития отрасли. Устойчивое 

развитие агропромышленного комплекса страны – важный фактор поддержания ее 

суверенитета. Независимая политика государства может быть обеспечена только при наличии 

полного, независимого от других стран, продовольственного обеспечения страны. 

Понимая это, наше государство делает все возможное для поддержания отрасли, 

обеспечения ее всем необходимым для производства всего спектра необходимой продукции. 

Сегодня сельское хозяйство России действительно является передовой отраслью 

экономики. По данным Росстата рост производства продукции АПК в хозяйствах всех 

категорий в 2022 году составил 10,2% по сравнению с предыдущим годом. На новые рубежи 

выходит производство различной отечественной сельскохозяйственной техники, лучшие 

образцы которой не только не уступают иностранным, но и превосходят их. В сельском 

хозяйстве быстро и широко внедряются технологии на основе использования искусственного 

интеллекта. 

Для управления современной техникой, использования интеллектуальных технологий и 

управления крупными и мелкими хозяйствами – производителями продовольственной 

продукции, требуются хорошо образованные, высокомотивированные на труд в отрасли 

молодые люди, которых готовят сельскохозяйственные учебные заведения. 

Одним из таких учебных заведения является Калининградский филиал Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета, на базе которого и были проведены 

наши исследования. 

Целью исследования явилось выявление уровня потребности в достижении у студентов-

аграриев и готовности их в будущем решать масштабные задачи развития сельского хозяйства 

страны. 

Данное исследование, проведенное в 2022 г., явилось дополнением к уже проводившимся 

ранее исследованиям по мотивации студентов вуза к учению, что позволило нам использовать 

их результаты для формулировки выводов настоящего исследования. 

Как известно, учебная мотивация всегда основывается на цели, которую ставит перед собой 

студент. Достижение этой цели в той или иной мере трактуется как достижение успеха. Поэтому 

мы попробуем выявить уровень потребности в достижении данной цели в иерархии 
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потребностей студента. Конечно, при этом следует учитывать, что уровень потребности в 

достижении успеха характеризуется сочетанием различных типов мотивов, о чем упоминалось 

в предыдущих исследованиях. 

Потребность в достижении является предметом исследований многих зарубежных и 

отечественных психологов, среди которых Дж. Аткинсон, Т. Гьесме, Д. Макклелланд, А. 

Мехрабиан, Н.В. Афанасьева, И.И. Вартанова, М.М. Далгатова, А.К. Маркова, Ю.М. Орлов, 

С.А. Шапкин и др.  

Потребность в достижении в психологическом словаре рассматривается как «стремление 

соответствовать стандартам высокого качества».  

В соответствии с известной классификацией потребностей А. Маслоу (пирамидой 

потребностей), потребность в достижении успеха находится на четвертом уровне из пяти. 

Действительно, каждый человек, достигший цели в потребностях на более низких уровнях, 

нуждается в потребности более высокого уровня, в нашем случае – в признании, которое можно 

заслужить лишь добившись определенного успеха в каком-либо значимом виде деятельности. 

Для студента такой деятельностью является, прежде всего, учебная деятельность. 

Высокий уровень потребности в достижении – важнейший фактор личностного роста и 

развития каждого студента. Достижение успеха в учении способствует приобретению 

необходимых для будущей профессиональной деятельности компетенций. Умение 

самостоятельного поиска и усвоения необходимой информации становится при этом важным 

фактором достижения успеха, а в будущей профессиональной деятельности будет 

способствовать не только успешной деятельности в выбранной сфере, но и быстрому 

карьерному росту.  

Таким образом, потребность в достижении рассматривается нами как стремление человека 

к успеху в какой-либо деятельности, что способствует его личностному и карьерному росту. В 

то же время, следует понимать, что уровень потребности к достижению успеха у каждого 

человека разный. Он во многом зависит от ряда факторов, сопровождающих каждого из нас по 

жизни: возраста, пола, места проживания, социальной среды, уровня приобретенных ранее 

знаний, ориентации на определенный вид деятельности, эмоционального состояния, состояния 

здоровья и др. Потому для нас было важным выделить такие факторы, определить их влияние 

на уровень потребности в достижении успеха . В конечном итоге определить возможности 

подготовки на этой основе качественных, мотивированных на успех в своей профессиональной 

деятельности будущих профессионалов-аграриев. 

Исследование потребности достижения проводилось по методике Ю.М. Орлова. Данная 

методика используется для измерения потребности в достижении успеха, какой-либо цели, и 

достижений в целом. Активность человека во многом зависит от уровня его самооценки, 

поэтому потребность в достижении можно рассматривать как личностное свойство, как 

установку на определенную деятельность. 

Использованный нами опросник из 23 вопросов был разработан Орловым Ю.М. в 1978 году. 

Время тестирования – до 15 минут.  

Исследования проводились среди обучающихся на направлениях 35.03.04 «Агрономия», 

35.03. 06 «Агроинженерия» и 36.03.02 «Зоотехния». 

Все ответы на вопросы анкеты были подсчитаны в баллах, а затем переведены в проценты 

для удобства интерпретации. В исследовании нами применялась трехуровневая шкала, где 

высокий уровень соответствовал 100-70 % (16-23 балла), средний – 69 – 43 % (10-15 баллов), и 

низкий – менее 43% (от 0 до 9 баллов). Всего в исследовании участвовали 100 человек в возрасте 

от 17 до 60 человек, студенты очной и заочной форм обучения 
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По направлениям обучения состав групп по численности был примерно одинаковым, что 

позволило исследователям не только сделать анализ ситуации с потребностями по 

направлениям обучения, но и сделать обобщающий вывод. 

Уровень потребности в достижении среди студентов мужского и женского пола 

практически не отличается. У мужчин этот показатель составил 59%, а у женщин - 57%. Таким 

образом обобщенный показатель находится в пределах среднего уровня потребности в 

достижении. 

Однако заметная разница в уровне потребностей в достижении наблюдается у студентов, 

проживающих в городе и сельской местности. У городских жителей этот показатель составил 

63%, в то время как у сельских – 52%. То есть, у студентов, жителей городов показатель 

потребности в достижении находится на нижней границе высокого уровня, а у сельских жителей 

– на среднем уровне. 

Любопытна также тенденция снижения уровня потребностей в достижении с возрастом. У 

молодежи в возрасте от 17 до 30 лет этот показатель находится в пределах верхней шкалы – от 

60 до 64%. У студентов среднего возраста от 31 до 45 лет показатель снизился до 58%, то есть 

до среднего уровня. У лиц старшего возраста это показатель уместился только в шкалу низшего 

уровня потребностей в достижении.  

Как полагают исследователи, причина снижения уровня потребности в достижении с 

возрастом связана с рядом различных факторов, среди которых, как внутренние, так и внешние. 

Следует также отметить, что в категории людей младшей возрастной группы относятся все 

студенты очной формы обучения. Это молодые люди, находящиеся в активном поиске своего 

жизненного пути и стремящиеся занять свое достойное место в социуме. Поэтому достижение 

успеха для них является важнейшей потребностью. Это может быть успех в учебной 

деятельности, в спорте, в научных исследованиях, в творчестве и др., что предусматривает 

активный образ жизни. Поэтому значительная часть молодых людей вполне укладывается в 

рамки высокого уровня шкалы потребностей в достижении. 

Вторая возрастная группа – это студенты-заочники, которые уже имеют постоянное место 

работы, определенную репутацию в трудовом коллективе и стремящиеся с помощью 

приобретения новых знаний и компетенций повысить свой престиж в организации и повлиять 

таким образом на свой карьерный рост. Однако, при этом следует учитывать о немаловажном 

влиянии на потребности людей этой категории и других факторов. В частности – в этом возрасте 

большинство из них имеют собственные семьи и уделяют им не меньше внимания, чем 

потребности в достижении успеха в учебной деятельности. При этом не следует забывать и том, 

что при всем сочетании названных потребностей, у них есть обязательства выполнять свои 

служебные обязанности по месту работы. А это тоже связано с потребностью достижения 

успеха в трудовой деятельности. Помимо названных следует учесть и ряд субъективных 

факторов, относящихся к каждому конкретному студенту. Это могут быть различные 

эмоциональные состояния, темперамент и характер человека, состояние здоровья и др. Поэтому 

вполне объяснимо среднее значение уровня потребности в достижении у этой категории 

испытуемых. 

Низкий уровень потребности в достижении у студентов старшего поколения также 

объясняется влиянием на них ряда факторов, не свойственных более молодому поколению. Как 

правило, обучение в вузе для этой категории лиц является не потребностью, а вынужденной 

необходимостью. Чаще всего руководство ставит перед ними задачу получения профильного 

высшего образования или альтернативу увольнения с занимаемой должности. Поэтому 

потребность в достижении успеха в учебной деятельности подменяется потребностью 
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получения диплома. Более того, у этой категории людей существуют многочисленные трудовые 

обязанности. Они считают, что их отсутствие на работе на время сессии может обернуться 

проблемами на производственном участке. Отсюда пропуски занятий и нежелание принимать 

какое-либо участие в жизни вуза. Помимо этого, у людей старшего возраста возникают 

потребности в обеспечении нормальных условий существования собственной семьи, решения 

проблем подросших детей, а у некоторых – и внуков. К тому же, с возрастом возникает 

потребность заниматься и собственным здоровьем, которое требует все больше внимания. 

Таким образом, низкий уровень потребности в достижении у этой категории лиц вполне 

объясним влиянием большого количества сопутствующих факторов, а значит и большего 

количества потребностей. Поэтому в иерархии потребностей достижение успеха в учебной 

деятельности не является приоритетным. 

Наиболее высокий уровень потребности в достижении среди студентов по направлениям 

обучения выявлен у обучающихся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия». Большинство 

студентов этого направления показали высокий уровень потребностей в достижении. Они 

отчетливо понимают, что достижение успеха в учебной деятельности открывает в будущем 

широкие перспективы карьерного роста на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. В 

последние годы престижность этого направления растет, что подтверждается растущим из года 

в год конкурсом среди абитуриентов, выбравших именно это направление. 

По другим направлениям обучения выявлен средний уровень потребностей в достижении, 

что тоже открывает неплохие перспективы в дальнейшей организации своего жизненного пути 

и карьерного роста.  

Заключение 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что подавляющее 

большинство студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся в аграрном вузе, 

демонстрируют средний уровень потребностей в достижении. Значительная часть обучающихся 

стремится к получению прочных знаний по выбранному направлению обучения, а также к 

приобретению компетенций, необходимых для построения собственной карьеры на 

предприятиях агропромышленного комплекса.  
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Abstract 

 The article discusses various approaches to the concept of "need" in psychological science, and 

also concretizes the concept of "need for achievement" in relation to students of an agricultural 

university. On the basis of the methodology of the study of the need for achievement by Y.M. Orlov, 

studies were conducted and the levels of the need for achievement among agricultural students were 

identified. The generalized results of the study indicate that the majority of agricultural students are 

within the average level of needs according to the Y.M. Orlov scale, which is due to the influence 

of various external and internal factors. The analysis of the data obtained also made it possible to 

compare the results by areas of study, age, gender, and place of residence. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты реализованной программы психолого-

педагогического сопровождения для врачей-ординаторов. Целью данной программы 

является психологическая коррекции коммуникативных компетенций и эмпатических 

способностей), как профессионально-важных качеств личности медицинского работника. 

Программа была реализована на базе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России в феврале 2023 г. В программе приняли 

участие 26 врачей-ординаторов специальности «Инфекционные болезни». Авторами была 

разработана и реализована программа психолого-педагогического сопровождения, которая 

состоит из четырех этапов: этап психологической диагностики 1) методика Д. Кейрси (в 

адаптации Б.В. Овчинникова, К.В. Павлова, И.М. Владимирова, Ильина Е.П.); 2) 

диагностика уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко); 3) Методика диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере 

О.Ф. Потемкиной, теоретический блок, этап психологической коррекции, который 

включает индивидуальные и групповые формы психологической коррекции уровня 

эмпатии и коммуникативных навыков для врачей-ординаторов (беседа, когнитивно-
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поведенческая психотерапия, транзактный анализ, техники Эриксоновского гипноза), 

проведение тренингов развития коммуникативных навыков и эмпатических способностей, 

повторная психологическая диагностика с целью оценки психологических показателей). 

Для выявления значимости различий был применен U-критерий Манна-Уитни и 

программа Статистика 10. Овладение техниками управления эмоционального состояния 

повлияло на психоэмоциональное состояние врачей-ординаторов. Разработанная 

программа психолого-педагогического сопровождения врачей-ординаторов позволила 

сформировать компетенции, необходимые врачам-ординаторам для успешной 

профессиональной деятельности. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Абдуллаева А.С., Шейдаев Р.Ш., Мирветалиева С.Г. Динамика изменений 

характеристик врачей-ординаторов после реализации программы психолого-

педагогического сопровождения // Психология. Историко-критические обзоры и 

современные исследования. 2023. Т. 12. № 3A-4А. С. 222-230. DOI: 

10.34670/AR.2023.38.46.025 

Ключевые слова 

Программа психолого-педагогического сопровождения; врачи-ординаторы; 

личностные свойства; врачебная деятельность; профессионально важные качества 

медицинского работника; эмоциональное состояние; ординатура. 

Введение 

Медицинская деятельность является эмоционально напряженной профессией, поскольку 

относится к сфере «Человек-человек» и подразумевает постоянное взаимодействие с 

пациентами и коллегами. Вследствие чего, возникает большая вероятность возникновения 

профессионального стресса и целого спектра психоэмоциональных расстройств, таких как: 

синдром эмоционального выгорания, дезадаптивное мышление, различные невротические 

состояния и т.д. У врачей-ординаторов на начальных этапах могут отмечаться симптомы 

тревоги и депрессии. Отсюда возникает потребность в развитии мышления, изменение 

динамических стереотипов, формировании и коррекции профессиональных качеств личности 

медицинского работника. В работе Расторгуевой Т.И., Карповой О.Б., Прокловой Т.Н. выделена 

проблема, что врач ежедневно сталкивается с большой ответственностью, поскольку от его 

действий зависит жизнь пациента, а справляться с такой проблемой могут специалисты 

соответствующего профиля, т.е. психологи. Кроме того, в работе Гулаковой Е.А., Бросалина 

Д.А., Зоря А.И. отмечают важность формирования врачей-ординаторов в симуляционных 

условиях как необходимой детерминантов для улучшения качества медицинской помощи. 

Одним из условий для развития профессионально-важных качеств медицинского работника 

является психологическое сопровождение. В настоящее время под психологическим 

сопровождением понимается метод, который обеспечивает необходимые условия для принятия 

личностью развития эффективных решений.  

Кроме того, под сопровождением понимается психологическая помощь, которая 

организована в специальных условиях с целью формирования и коррекции психологических 

характеристики и, соответственно, повышения качества обучения. Одна из форм психолого-
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педагогического сопровождения является проведение психологических тренингов. В 

психологическом тренинге могут быть использованы различные виды обучения, например, 

лекции, решение проблемных ситуаций, деловые игры, т.е. происходит отработка определенных 

навыков и профессиональных компетенций, которые необходимы респонденту. Овладение 

техниками управления эмоционального состояния может повлиять на психоэмоциональное 

состояние врачей-ординаторов. Разработанная программа психолого-педагогического 

сопровождения врачей-ординаторов позволяет сформировать компетенции, необходимые 

врачам-ординаторам для успешной профессиональной деятельности. 

Цель исследования: разработка и реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения, целью которой является коррекции уровня эмпатии и коммуникативных 

навыков для врачей-ординаторов специальности «Инфекционные болезни», а также 

профилактика стрессовых состояний. 

Материалы и методы исследования 

Программа была реализована на базе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России в феврале 2023 г. В исследовании приняли 

участие врачи-ординаторы первого и второго года обучения специальности «Инфекционные 

болезни» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России в количестве 26 человек. Авторами была разработана и реализована программа 

психолого-педагогического сопровождения, которая состоит из четырех этапов: 1 этап 

психологической диагностики, которая включает: 1) методика Д. Кейрси (в адаптации Б.В. 

Овчинникова, К.В. Павлова, И.М. Владимирова, Ильина Е.П.). Опросник Кейрси - методика 

оценки темперамента, созданная на основе работ К.Г. Юнга и И. Майерс-Бриггс; 2) диагностика 

уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко); 3) Методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; 

2 этап включает теоретический блок; 3 этап психологической коррекции, который включает 

индивидуальные и групповые формы психологической коррекции уровня эмпатии и 

коммуникативных навыков для врачей-ординаторов (беседа, когнитивно-поведенческая 

психотерапия, транзактный анализ, техники Эриксоновского гипноза), проведение тренингов 

развития коммуникативных навыков и эмпатических способностей. 4 этап - повторная 

психологическая диагностика с целью оценки психологических показателей). Интерпретация 

результатов исследования эмпатии и личностных свойств врачей-ординаторов произведена в 

соответствии с указаниями авторов методик. Для выявления значимости различий был 

применен U-критерий Манна-Уитни и программа Статистика 10. Результаты исследования 

представлены в рисунках. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для врачей-ординаторов первого и второго года обучения специальности «Инфекционные 

болезни» была разработана и реализована программа психолого-педагогического 

сопровождения, которая состоит из четырех этапов: этап психологической диагностики (тест Д. 

Кейрси, методика эмпатических способностей В.В. Бойко), теоретический блок, этап 

психологической коррекции (тренинг, который направлен на развитие коммуникативных 

компетенций и эмпатических способностей), повторная психологическая диагностика с целью 
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оценки психологических показателей). На этапе теоретического блока и психологической 

коррекции для врачей-ординаторов, необходимо обучить Калгари-Кембриджской модели 

медицинской консультации, которая зарекомендовала свою эффективность при взаимодействии 

врача и пациента и включает отработку навыков. С целью коррекции уровня эмпатии и 

коммуникативных навыков врачей-ординаторов была разработана программа, состоящая из 

групповых занятий. Программа психолого-педагогического сопровождения включала встречи с 

клиническими ординаторами по два часа в течение четырех недель. Среди эффективных 

психотерапевтических методов на сегодняшний день являются: когнитивно-поведенческая 

терапия и Эриксоновский гипноз. Данная программа включает этапы, формы и методы работы 

психолога с врачами-ординаторами. Каждый этап предполагает различные организационные и 

методические формы, целевые функции и мероприятия (таблица 1).  

Таблица 1 - Основные этапы и содержание мероприятий психологической 

работы психолога с врачами-ординаторами 

№ Наименование этапа и основных мероприятий Цель мероприятия 

1. Диагностический этап: психодиагностическая оценка 

психологического статуса и личностных особенностей, 

выявление коммуникативных особенностей и уровня 

эмпатии с помощью беседы, наблюдения, 

психодиагностических тестов – тест Д. Кейрси, методика 

эмпатических способностей В.В. Бойко. 

Оценка психологического 

статуса, личностных 

особенностей, выявление 

коммуникативных 

особенностей и навыков 

2. Этап психокоррекционной работы включает: 

– индивидуальные и групповые формы психологической 

коррекции уровня эмпатии и коммуникативных навыков для 

врачей-ординаторов (беседа, когнитивно-поведенческая 

психотерапия, транзактный анализ, техники Эриксоновского 

гипноза).  

– проведение тренингов развития коммуникативных навыков 

и эмпатических способностей. 

Комплексная 

психокоррекционная и 

психологическая помощь  

3. Мониторинг психологического состояния: динамическая 

оценка (контроль) психологического статуса и личностных 

особенностей врачей-ординаторов с низким уровнем 

эмпатических особенностей и низкими коммуникативными 

навыками с использованием психодиагностических тестов 

(интервью; тест Д. Кейрси; методика эмпатических 

способностей В.В. Бойко.). 

Динамическая оценка 

психологического статуса, 

личностных особенностей, 

коммуникативных 

эмпатических особенностей и 

навыков 

(составлено авторами по материалам исследования) 

 

После проведения программы психолого-педагогического сопровождения у врачей-

ординаторов специальности «Инфекционные болезни» были зафиксированы положительная 

динамика в изменении коммуникативных навыках и уровне эмпатических способностей 

(рисунок 1). На рисунке 1 представлены средние показатели теста Д. Кейрси (в адаптации Б.В. 

Овчинникова, К.В. Павлова, И.М. Владимирова, Ильина Е.П.) у врачей-ординаторов 

специальности «Инфекционные болезни» после проведения тренингов. Устойчивыми 

личностными свойствами врачей-ординаторов специальности «Инфекционные болезни» 

являются: экстраверсия (48,9%), сенсорика (78,8%), логика (мыслительный тип) (69,5%), 

рациональность (73,1%). Другими словами, психологическим портретом для врачей-

ординаторов является - ESTJ. Для них свойственна высокая ответственность, исполнительность 

они надежны в делах, характеризуются высоким чувством долга, они следуют четкому плану в 
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жизни. Индивидуально-психологическими характеристика являются экстраверсия 

(ориентированность на внешний мир). Данный результат означает коммуникабельность и 

общительность. Определение данного понятия, как и интроверсии, дал швейцарский психолог 

Карл Густав Юнг. Личности с экстраверсией являются очень общительными и всегда готовы 

творить. 

 

(составлено авторами по результатам исследования) 

Рисунок 1 - Средние значения уровня по личностным особенностям врачей-ординаторов 

по методике Д. Кейрси после проведения программы 

Высокие коммуникативные навыки являются важными профессиональными качествами 

медицинских работников. У врачей-ординаторов была установлена высокая коммуникативная 

компетентность, которая положительно влияет на медицинское взаимодействие в диаде «Врач-

пациент». Они общительны, последовательны, следуют строгому намеченную плану, склонны 

принимать самостоятельные решения и брать ответственность, обладают лидерскими 

качествами. После реализации комплексной психокоррекционной и психологической помощи 

был проведен повторно мониторинг психологического состояния, а именно опрос методики 

эмпатических способностей В.В. Бойко (рисунок 2).  

 

(составлено авторами по результатам исследования) 

Рисунок 2 - Средние значения уровня по личностным особенностям врачей-ординаторов 

по методике эмпатических способностей В.В. Бойко после проведения программы 
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Средний уровень эмпатических способностей был зафиксирован у врачей ординаторов 

специальности «Инфекционные болезни» по методике В.В. Бойко (46,1%). Средний уровень 

эмпатии представляет собой оптимальный уровень развития эмпатии, врачи-ординаторы 

склонны проявлять эмоции и сочувствие, однако, они способны управлять собственным 

эмоциональным состоянием, что не проводит к таким эмоциональным расстройствам, как 

синдром эмоционального выгорания, которые часто выявляться в среде медицинских 

работников. Таким образом, у врачей-ординаторов специальности «Инфекционные болезни» 

была установлена положительная динамика в психологических показателях, которые влияют на 

коммуникативное взаимодействие между врачом и пациентом, а именно «Экстраверсия» и 

высокие эмпатические способности. Для сопоставления различий «До» и «После» групповых 

занятий был использован U-критерий Манна-Уитни – статистический критерий, используемый 

для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении параметра между 

малыми выборками (таблица 2). 

Таблица 2 - Таблица достоверности различий 

Фактор различия Критерий Значимость (p<0,05) 

Экстраверсия U-критерий Манна-Уитни 0,000 

Эмпатические способности U-критерий Манна-Уитни 0,002 

 

Повторная диагностика показала сдвиги в показателе «Экстраверсия» в (после воздействия). 

У врачей-ординаторов специальности «Инфекционные болезни» при повторной диагностике по 

методики эмпатических способностей В.В. Бойко отмечается увеличение уровня эмпатических 

способностей.  

Заключение 

Овладение техниками управления эмоционального состояния повлияло на 

психоэмоциональное состояние врачей-ординаторов. Разработанная программа психолого-

педагогического сопровождения врачей-ординаторов позволила сформировать компетенции, 

необходимые врачам-ординаторам для успешной профессиональной деятельности. 
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Abstract 

The article presents the results of the implemented program of psychological and pedagogical 

support for medical residents. The purpose of this program is the psychological correction of 

communicative competencies and empathic abilities), as professionally important qualities of the 

personality of a medical worker. The program was implemented on the basis of the Astrakhan State 

Medical University of the Russian Ministry of Health in February 2023. 26 residents of the specialty 

"Infectious Diseases" took part in the program. The authors developed and implemented a program 

of psychological and pedagogical support, which consists of four stages: the stage of psychological 

diagnostics 1) the method of D. Keirsey (adapted by B.V. Ovchinnikov, K.V. Pavlov, I.M. 

Vladimirov, Ilyin E. P.); 2) diagnostics of the level of empathic abilities (V.V. Boyko); 3) The 

methodology for diagnosing the socio-psychological attitudes of a person in the motivational-

demand sphere of O.F. Potemkina, a theoretical block, a stage of psychological correction, which 

includes individual and group forms of psychological correction of the level of empathy and 

communication skills for medical residents (conversation, cognitive-behavioral psychotherapy, 

transactional analysis, Ericksonian hypnosis techniques), conducting trainings for the development 

of communication skills and empathic abilities, repeated psychological diagnostics in order to assess 

psychological indicators). To identify the significance of differences, the Mann-Whitney U-test and 

the Statistics 10 program were used. Mastering the techniques of managing the emotional state 

affected the psycho-emotional state of medical residents. The developed program of psychological 

and pedagogical support for medical residents made it possible to form the competencies necessary 

for medical residents for successful professional activity. 
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Аннотация 

В статье показан сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта и 

эмоциональной регуляции у студентов лечебного и педиатрического факультетов 

медицинского университета. Проанализировано понятие эмоционального интеллекта, как 

важное качество медицинского работника. Возникает необходимость развития 

эмоционального интеллекта, поскольку критерий профессионализма медицинского 

работника – это способность к пониманию эмоциональных состояний, способность 

сопереживать как больным, так и здоровым людям. Цель исследования состояла в 

выявлении эмоционального интеллекта и эмоциональной регуляции студентов 

медицинского университета в учебно-профессиональной деятельности. Выборку 

исследования составили студенты 6 курса лечебного и педиатрического факультетов 

медицинского университета в количестве 60 человек. В качестве психологических методик 

исследования студентов медицинского вуза в учебно-профессиональной деятельности 

были использованы: 1) Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина; 2) Опросник 

эмоциональной регуляции, ERQ John Gross (в рос. адаптации А.А. Панкратовой, Д.С. 

Корниленко). Статистический анализ данных был проведен с помощью программы 

Statistica 21.0. Результаты проведенного исследования показали низкие значения 
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эмоционального интеллекта у студентов педиатрического факультета в сравнении со 

студентами лечебного факультета. Таким образом, были обнаружены студенты группы 

риска, поскольку они испытывают трудности в распознавании, понимании и управлении 

эмоциями. Возникает необходимость в систематическом развитии эмоционального 

интеллекта у студентов на протяжении обучения в медицинском вузе. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Ахмедова П.Ю., Туменова К.В., Абдуллаева А.С. Исследование эмоционального 

интеллекта и эмоциональной регуляции у студентов медицинского университета // 

Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 

3A-4А. С. 231-238. DOI: 10.34670/AR.2023.22.11.026 

Ключевые слова 

Эмоциональный интеллект; управление эмоциями; студенты медицинского вуза; 

эмоциональная регуляция; когнитивная переоценка; подавление экспрессии; 

педиатрический факультет; коррекция. 

Введение 

Изучение эмпатических способностей и эмоционального интеллекта у медицинских 

работников в настоящее время становится все более актуальным, поскольку благополучная 

эмоциональная сфера медицинских работников напрямую оказывает влияние на эффективность 

профессиональной деятельности. Д. Гоулман под эмоциональным интеллектом понимает 

совокупность факторов, позволяющий индивиду чувствовать, мотивировать себя, управлять 

настроением, контролировать импульсивное поведение, и добиваться успеха в повседневной 

жизни. В отечественной психологии Д.В. Люсин предложил следующее определение 

эмоционального интеллекта – это способность к пониманию своих и чужих эмоций, а также 

управление и контроль собственным эмоциональным состоянием. Другими словами, 

эмоциональный интеллект представляет собой совокупность эмоционально-когнитивных 

способностей к социально-психологической адаптации личности. В работе Гайкиной М.Ю., 

Харьковой О.А. было установлено, что девушки-студентки 1 курса медицинского вуза 

испытывают трудности в распознавании и интерпретации собственных эмоций, а юноши-

студенты – в способности к пониманию эмоциональных состояний других людей. В 

исследовании Плешаковой Д.Р. выявлено, что для большинства студентов медицинского вуза 

свойственен средний показатель эмоционального интеллекта, развита способность эмпатии, 

однако, у них установлены низкие показатели управления эмоциональным состоянием. Осадчук 

О.Л., Ожогова Е.Г. отмечают, что наиболее благоприятное эмоциональное состояние студентов 

медицинского вуза коррелирует с такими показателями как: спокойствие, энергичность 

(бодрость), приподнятость настроения, уверенностью в себе. Фролова С.В., Елькина И.Ю. 

отмечают, что целесообразно внедрять в процесс обучения высшего учебного заявления 

комплекс мероприятий, которые направлены на формирование у студентов навыков понимания 

и контроля собственного эмоционального состояния. 

Таким образом, важно развивать эмоционального интеллекта, поскольку критерий 

профессионализма медицинского работника – это способность к пониманию эмоциональных 

состояний, способность сопереживать как больным, так и здоровым людям. Возникает 
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необходимость в систематическом развитии эмоционального интеллекта у студентов на 

протяжении обучения в медицинском вузе. 

Цель исследования: состояла в выявлении эмоционального интеллекта и эмоциональной 

регуляции студентов медицинского университета в учебно-профессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования 

Выборку исследования составили студенты 6 курса лечебного и педиатрического 

факультетов медицинского университета в количестве 60 человек. Предметом исследования 

выступают эмоциональные состояния студентов медицинского вуза. Эмпирическое 

исследование было проведено в апреле 2023 года в ФГБОУ «Астраханский ГМУ» Минздрава 

России. В качестве психологических методик исследования студентов медицинского вуза в 

учебно-профессиональной деятельности были использованы: 1) Тест эмоционального 

интеллекта Д.В. Люсина [10]. Тест (опросник) эмоционального интеллекта Люсина – 

психодиагностическая методика, основанная на самоотчёте, предназначенная для измерения 

эмоционального интеллекта (EQ) в соответствии с теоретическими представлениями автора; 2) 

Опросник эмоциональной регуляции, ERQ John Gross (в рос. адаптации А.А. Панкратовой, Д.С. 

Корниленко). В 2003 году Гросс и Джон (Gross, J.J., & John, O.P.) предложили короткий 

опросник эмоциональной регуляции, который призван помочь человеку понять, какие стратегии 

управления своими эмоциями он использует: стратегию контроля и сдерживания или стратегию 

мысленной переоценки. Эти стратегии вовлекают в свое исполнение различные корковые и 

подкорковые отделы мозга, что закрепляет привычку, так или иначе, обходиться с эмоциями на 

нейронном уровне. Статистический анализ данных был проведен с помощью программы 

Statistica 21.0. Результаты исследования представлены в рисунках и таблице. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе тестовой интерпретации полученных данных по тесту эмоционального интеллекта 

Д.В. Люсина были получены данные, которые отражены на рисунке 1. Результаты проведенного 

исследования показали низкие значения эмоционального интеллекта у студентов 

педиатрического факультета в сравнении со студентами лечебного факультета. У студентов 6 

курса педиатрического факультета были установлены низкие показатели по шкале «Понимание 

эмоций» (2,0%), означающее, что студенты обладают низкой способности к своих и чужих 

эмоциональных состояний. Были установлены низкие показатели по шкале 

«Внутриличностный эмоциональный интеллект» (2,5%). Данный результат показывает низкие 

способности к пониманию собственных эмоций и управлению ими. Также низкие показатели 

эмоционального интеллекта были зафиксированы по шкалам «Межличностный эмоциональный 

интеллект» (3,0%) и «Управление эмоциями» (3,0%) у студентов 6 курса педиатрического 

факультета. В целом, у студентов педиатрического факультета был установлен низкий 

эмоциональный интеллект. Таким образом, низкий эмоциональный интеллект, низкая 

способность к пониманию собственных эмоций, эмоциональных состояний других людей и 

управлению ими, может снижать качество медицинской помощи и эффективность лечебного 

процесса. 

У студентов 6 курса лечебного факультета установлены средние значения показателей 

эмоционального интеллекта, наибольшее значение было выявлено по шкале 
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«Внутриличностный эмоциональный интеллект» (5,6%). Данный результат означает, что 

студенты обладают способностью к пониманию собственных эмоций и управлению ими. 

 

(составлено авторами по материалам исследования) 

Рисунок 1 - Средние значения по тесту эмоционального интеллекта Д.В. Люсина у 

студентов медицинского вуза 

На рисунке 2 показаны средние значения по опроснику эмоциональной регуляции, ERQ John 

Gross (в рос. адаптации А.А. Панкратовой, Д.С. Корниленко) у студентов 6 курса медицинского 

вуза. 

 

(составлено авторами по материалам исследования) 

Рисунок 2. Средние значения по опроснику эмоциональной регуляции, ERQ John Gross (в 

рос. адаптации А.А. Панкратовой, Д.С. Корниленко) у студентов медицинского вуза 
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Студенты 6 курса педиатрического факультета используют стратегию управления своими 

эмоциями такую как «стратегия мысленной (когнитивной) переоценки» (32,5%). Студенты 

предпочитают когнитивное переосмысление, то есть основанное на мышлении, воспоминаниях, 

воображении изменение смысла стимула. Когнитивная переоценка вовлекает в свое исполнение 

различные корковые и подкорковые отделы мозга, что закрепляет привычку так или иначе 

обходиться с эмоциями на нейронном уровне. Для студентов лечебного факультета также 

предпочитают стратегию управления своими эмоциями – «Когнитивная переоценка» (30,5%). 

Когнитивная переоценка означает изменение в интерпретации эмоциогенных ситуаций для 

того, чтобы управлять эмоциональным состоянием. В ряде исследований показан адаптивный 

вклад когнитивной переоценки в эмоциональное здоровье человека. Необходимо отметить, что 

несмотря на наличие низкого эмоционального интеллекта у студентов педиатрического 

факультета они выбирают более конструктивную стратегию управления своими эмоциями. 

Таким образом, студенты 6 курса педиатрического факультета составляют группу риска, 

поскольку они испытывают трудности в распознавании, понимании и управлении, как своими 

эмоциями, так и чужим эмоциональным состоянием. Низкий эмоциональный интеллект влияет 

на профессиональную деятельность медицинского работника. Статистическая обработка 

данных представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Значимые различия между психологическими показателями 

студентов специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» 

Психологические 

показатели 

Уровень значимости различий по 

U-критерию Манна-Уитни 

Различия статистической 

достоверности (p) 

Эмоциональный интеллект 0,000 p⩽0,05 
(составлено авторами по материалам исследования) 

 

Статистически значимые различия между студентами 6 курса педиатрического и лечебного 

факультета наблюдались по шкалам «Межличностный ЭИ» (уровень значимости 0,002, p⩽0,05), 

«Внутриличностный ЭИ» (уровень значимости 0,000, p⩽0,05), «Понимание эмоций» (уровень 

значимости 0,000, p⩽0,05), «Управление эмоциями» (уровень значимости 0,016, p⩽0,05). 

Данный результат говорит о том, что студенты педиатрического факультета в сравнении со 

студентами лечебного факультета имеют достоверно низкие значения эмоционального 

интеллекта. Студенты педиатрического факультета испытывают сложности в регуляции 

эмоционального состояния, понимании как собственных, так чужих эмоций, а также слабая 

способность управления эмоциями, что, безусловно, влияет межличностное взаимодействие. 

Учитывая полученные данные, необходимо внедрять в учебный процесс дополнительный 

модуль по развитию коммуникативной и эмоциональной сферы студентов, а также внедрять 

программы психолого-педагогического сопровождения студентов. 

Заключение  

 Результаты проведенного исследования показали низкие значения эмоционального 

интеллекта у студентов педиатрического факультета в сравнении со студентами лечебного 

факультета. Таким образом, были обнаружены студенты группы риска, поскольку испытывают 

трудности в распознавании, понимании и управлении эмоциями. Возникает необходимость в 

систематическом развитии эмоционального интеллекта у студентов на протяжении обучения в 

медицинском вузе. 
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Abstract 

The article shows a comparative analysis of indicators of emotional intelligence and emotional 

regulation in students of the medical and pediatric faculties of the Medical University. The concept 

of emotional intelligence is analyzed as an important quality of a medical worker. There is a need to 

develop emotional intelligence, since the criterion for the professionalism of a medical worker is the 

ability to understand emotional states, the ability to empathize with both sick and healthy people. 

The purpose of the study was to identify the emotional intelligence and emotional regulation of 

medical university students in their educational and professional activities. The study sample 

consisted of 60 students of the medical and pediatric faculties of the Medical University. The 

following methods were used as psychological research methods for medical students in their 

educational and professional activities: 1) Emotional intelligence test by D.V. Lucina; 2) Emotional 

regulation questionnaire, ERQ John Gross (in Russian adaptation by A.A. Pankratova, D.S. 

Kornilenko). Statistical analysis of the data was carried out using the Statistica 21.0 program. The 

results of the study showed low values of emotional intelligence among students of the pediatric 

faculty in comparison with students of the medical faculty. Thus, students were found to be at risk 

because they have difficulty in recognizing, understanding and managing emotions. There is a need 

for the systematic development of emotional intelligence in students during their studies at a medical 

university. 
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Аннотация 

В статье проведена оценка образа собственного тела и склонности нарушений 

здорового поведения у студентов младших курсов медицинского университета. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

предъявляются высокие требования к внешнему облику личности, что, в свою очередь, 

приводит к различным психоэмоциональным расстройствам, низкой самооценке, а также 

возникает вероятность формирования расстройств пищевого поведения. Эмпирическое 

исследование было реалиализовано с помощью психодиагностических методик: 1) 

опросник образа собственного тела (ООСТ) (О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха); 2)

 опросник нарушений здорового поведения (Е.Л. Луценко, О.Е. Габелкова). 

Статистический анализ данных был проведен с помощью программы Statistica 21.0. Было 

обследовано 45 студентов младших курсов лечебного факультета. Определены 

статистически значимые различия показателей оценки образа собственного тела, 

особенностей склонности к нарушениям здорового поведения с помощью описательной 

статистики и непараметрического метода сравнения независимых групп (U-критерий 

Манна-Уитни). В результате обработки эмпирических показателей было определено, что 

студенты младших курсов имеют выраженную неудовлетворенность собственным телом, 

а также выявлена склонность к нарушению здорового поведения, а именно нарушения 

питания. Необходимы дальнейшие исследования студенческой молодежи по проблеме 

образа тела и склонности к нарушениям пищевого поведения, а также разработка и 

внедрение психокоррекционных программ в вузе.  
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Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

предъявляются высокие требования к внешнему облику личности, что, в свою очередь, 

приводит к различным психоэмоциональным расстройствам, низкой самооценке, а также 

возникает вероятность формирования расстройств пищевого поведения [Артеменков, 2015]. 

Высокие требования к внешности, стандарты красоты диктуют средства массовой информации, 

тем самым, увеличивая тревожное и нестабильное эмоциональное состояние молодежи. В 

диссертационном исследовании Капитановой Е.В. [Капитанова, 2017] выявлено значительную 

взаимосвязь между удовлетворенностью внешним обликом и самооценки, представления 

студентов об оценках их внешнего облика друзьями, однако, наиболее интенсивная взаимосвязь 

между представлениям студентов об оценках их внешнего облика родителями и 

обеспокоенностью внешним обликом. Кроме того, было определено, что у студентов, как 

юношей, так и девушек, высокие показатели ограничительного и эмоциогенного пищевое 

поведения [Хазова, 2016]. В исследовании Хруповой А.Н. [Хрупова, 2019] было установлено, 

что для студенток важны анатомические и социальные параметры, позволяющие девушкам 

обращать на себя внимание окружающих, по данным параметрам они могут сравнивать себя с 

окружающими. Прозорова Н.А., Прозоров А.А. [Прозорова, Прозоров, www…] выявили, что 

для студенческой молодежи внешний вид довольно значим, однако, в определённых ситуациях 

не концентрируются на том, как они выглядят перед окружающими. Оценка своего образа 

жизни студентами важна для самопознания и самоконтроля жизненных ситуаций, развития 

мотивов здоровьесберегающего поведения, что необходимо для самоорганизации в 

повседневной деятельности [Прокопенко, Полкова, 2016]. На наш взгляд, изучение образа тела 

и различных нарушений здорового поведения студентов является необходимым условием для 

формирования здоровьесберегающей среды университета. Необходимы дальнейшие 

исследования студенческой молодежи по проблеме образа тела и склонности к нарушениям 

пищевого поведения, а также разработка и внедрение психокоррекционных программ в вузе. 

Цель исследования: оценка образа собственного тела и склонности нарушений здорового 

поведения у студентов младших курсов медицинского университета. 

Материалы и методы исследования 

Эмпирическое исследование было проведено в апреле 2023 года в ФГБОУ «Астраханский 

ГМУ» Минздрава России. Эмпирическое исследование было реалиализовано с помощью 

психодиагностических методик: 1) опросник образа собственного тела (ООСТ) (О.А. 

Скугаревский, С.В. Сивуха). Методика представляет собой опросник (состоит из 16 пунктов-

утверждений), направленный на диагностику недовольства собственным телом у лиц, 

страдающих расстройствами пищевого поведения. Опросник образа тела (ООСТ) представляет 

собой работоспособный психометрический инструмент, предоставляющий возможность оценки 
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степени неудовлетворенности внешностью как составного компонента образа тела. 

Психометрические свойства ООСТ позволяют использовать его как в качестве скринингового 

инструмента в популяционных исследованиях и в качестве вспомогательного теста в процессе 

клинической диагностики; 2) опросник нарушений здорового поведения (Е.Л. Луценко, 

О.Е. Габелкова). Опросник позволяет оценить различные формы поведения юношей и девушек, 

приводящие к ухудшению состояния их здоровья: тяга к курению, нарушения питания, 

пренебрежение безопасностью, тяга к алкоголю, погоня за модным имиджем, низкий 

самоконтроль, эмоциональная некомпетентность (неспособность справиться со стрессом) и 

саморазрушительное поведение. Статистический анализ данных был проведен с помощью 

программы Statistica 21.0. Было обследовано 45 студентов младших курсов лечебного 

факультета. Результаты исследования представлены в рисунках и таблице. 

Результаты исследования и их обсуждение 

С помощью тестовой обработки эмпирических данных были получены средние значения по 

опроснику образа собственного тела (ООСТ) (О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха) у студентов 

младших курсов лечебного факультета (рисунок 1). При изучении 45 студентов были 

определены студенты с удовлетворенностью собственным телом и с выраженным уровнем 

неудовлетворенностью собственным телом. Таким образом, студенты были поделены на 2 

группы: 1 группа студентов с выраженным уровнем неудовлетворенностью собственным телом 

в количестве 22 человека (16,45%) и 2 группа студентов с удовлетворенностью собственным 

телом в количестве 23 человек (5,04%). Выраженный уровень неудовлетворенности 

собственным телом показывает возможность оценки степени неудовлетворенности внешностью 

как составного компонента образа тела. Необходимо отметить, что по результатам клинических 

исследований, первый компонент имеет гораздо большее значение в развитии расстройств 

пищевого поведения, т.е. неудовлетворённость собственным телом имеет слабую связь с 

реальным изменением веса и ощущениями, порождаемыми этим процессом. 

 

(составлено авторами по материалам исследования) 

Рисунок 1 - Средние значения по опроснику образа собственного тела (ООСТ) (О.А. 

Скугаревский, С.В. Сивуха) у студентов медицинского вуза 

16,45

5,04

1 группа студентов с выраженным 

уровнем неудовлетворенности 

собственным телом

2 группа студентов с 

удовлетворенностью собственным 

телом
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На рисунке 2 показаны средние значения по опроснику нарушений здорового поведения 

(Е.Л. Луценко, О.Е. Габелкова) у студентов 2 групп лечебного факультета. Для студентов 1 

группы студентов с выраженным уровнем неудовлетворенности собственным телом ведущими 

типами нарушений здорового поведения являются: «Нарушения питания» (19,5%), 

«Пренебрежение безопасностью» (20,0%) и «Погоня за модным имиджем» (19,2%). 

 

(составлено авторами по материалам исследования) 

Рисунок 2 - Средние значения по опроснику нарушений здорового поведения (Е.Л. 

Луценко, О.Е. Габелкова) у студентов медицинского вуза 

Выявленные факторы у первой группы студентов с выраженным уровнем 

неудовлетворенности собственным телом свидетельствуют о тенденции личностей 

пренебрегать собственным телом, которая лежит в основе поведения, наносящего ему вред. 

Данная группа студентов лечебного факультета имеет нарушения питания, склонны 

пренебрегать безопасностью и имеют тенденцию следовать стандартам красоты. 

У второй группы студентов с удовлетворенностью собственным телом был зафиксирован 

один фактор нарушений здорового поведения «Пренебрежение безопасностью» – 22,0%. Под 

психологической безопасностью подразумевается характеристика субъекта, отражающая 

степень удовлетворенности его базисной потребности в безопасности и определяемая по 

интенсивности переживания психологического благополучия. 

В результате обработки эмпирических показателей было определено, что студенты 1 группы 

лечебного факультета младших курсов имеют выраженную неудовлетворенность собственным 

телом, а также выявлена склонность к нарушению здорового поведения, а именно нарушения 

питания, пренебрежение питания.  

Определены статистически значимые различия показателей оценки образа собственного 

тела, особенностей склонности к нарушениям здорового поведения с помощью описательной 

статистики и непараметрического метода сравнения независимых групп (U-критерий Манна-
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Уитни) (таблица 1). 

Таблица 1 - Значимые различия между психологическими показателями 

студентов специальности «Лечебное дело» первой и второй группы 

Психологические 

показатели 

Уровень значимости различий по 

U-критерию Манна-Уитни 

Различия статистической 

достоверности (p) 

Нарушения питания 0,000 p⩽0,05 
(составлено авторами по материалам исследования) 

 

Достоверно высокие различия были выявлены между двумя группами студентов по 

следующими факторам нарушения здорового поведения: «Нарушения питания» (уровень 

значимости 0,000, p⩽0,05). 

Таким образом, студенты первой группы студентов с выраженным уровнем 

неудовлетворенности собственным телом имеют нарушения в питании, что означает тенденцию 

личности пренебрегать собственным телом, которая лежит в основе поведения, наносящего ему 

вред. В рамках данного исследования, обнаружены тревожные результаты и возникает 

необходимость продолжать исследования с применением более широкого спектра валидных 

психодиагностических методик, а также изучить более широкую выборку. Необходимо 

продолжать исследования на выявления склонности к расстройствам пищевого поведения.  

Заключение  

В результате обработки эмпирических показателей было определено, что студенты 

младших курсов имеют выраженную неудовлетворенность собственным телом, а также 

выявлена склонность к нарушению здорового поведения, а именно нарушения питания. 

Необходимы дальнейшие исследования студенческой молодежи по проблеме образа тела и 

склонности к нарушениям пищевого поведения, а также разработка и внедрение 

психокоррекционных программ в вузе. 
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Abstract 

The article assesses the image of one's own body and the propensity for violations of healthy 

behavior in undergraduate students of a medical university. The relevance of this study is due to the 

fact that high demands are currently placed on the appearance of the individual, which, in turn, leads 

to various psycho-emotional disorders, low self-esteem, and there is also a possibility of the 

formation of eating disorders. An empirical study was carried out using psychodiagnostic methods: 

1) self-image questionnaire (OOST) (O.A. Skugarevsky, S.V. Sivuha); 2) a questionnaire of healthy 

behavior disorders (E.L. Lutsenko, O.E. Gabelkova). Statistical analysis of the data was carried out 

using the Statistica 21.0 program. 45 undergraduate students of the Faculty of Medicine were 

examined. Statistically significant differences in indicators of assessment of one's own body image, 

features of propensity to violate healthy behavior were determined using descriptive statistics and a 

non-parametric method for comparing independent groups (Mann-Whitney U-test). As a result of 

the processing of empirical indicators, it was determined that junior students have a pronounced 

dissatisfaction with their own bodies, and a tendency to disrupt healthy behavior, namely, eating 

disorders, was revealed. Further studies of student youth on the problem of body image and 

propensity to eating disorders are needed, as well as the development and implementation of psycho-

corrective programs at the university. 
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Аннотация 

В современных условиях все большее значение приобретает работа по ресоциализации 

в местах лишения свободы осужденных, склонных к употреблению алкогольных и 

наркотических веществ. Анализ практики работы пенитенциарных учреждений и научной 

литературы и по изучаемому вопросу позволил определить, что большое количество 

осужденных данной категории не имело опыта проживания в семье, воспитывалось в 

проблемных семьях, а порой воспитание осуществлялось в местах, где злоупотребление 

психоактивными веществами является нормой жизни. По обобщенному мнению 

отечественных и зарубежных специалистов в области изучения и превенции развития 

зависимости от психоактивных веществ, автором выделены специфические особенности 

ресоциализации осужденных рассматриваемой категории, типичные причины, 

приводящие к появлению зависимостей от алкогольных и наркотических веществ, 

групповые и индивидуальные методы и технологии, активирующие внешнюю и 

внутреннюю мотивацию осужденных к работе со специалистами. Рассматриваются 

организационно-методические аспекты данного направления работы, а также деятельность 

сотрудников по работе по развитию у осужденного интернального локуса контроля в 

отношении своей зависимости и мотивации к обращению за наркологической помощью. 
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Введение 

Многолетняя практика работы с зависимыми от психоактивных веществ осужденными в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (далее – УИС) имеет комплексный 

характер и строиться на основе взаимодействия пенитенциарных сотрудников с сотрудниками 

ведомственных и гражданских общественных и государственных наркологических 

организаций, что расширяет методологическое поле воздействия на осужденных. 

Зависимое поведение рассматривается нами как один из типов отклоняющегося от норм 

поведения с желанием и стремлением уходу от реальности путём изменения сознания 

посредством приема психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя и т.д.). Постоянное 

употребление психоактивных веществ приводит к уменьшению значимости социальных 

контактов, к постепенному огрублению черт личности, снижению устойчивости к стрессовым 

и кризисным ситуациям, что в свою очередь приводит к снижению морально-этических норм 

[Кулакова, 2019, с. 239]. Лица, злоупотребляющие психоактивными веществами, утрачивают 

навыки социально приемлемого поведения. Причина этого заключается в глубоких личностных 

изменениях вследствие химического воздействия на центральную нервную систему и личность 

в целом [Карвасарский, 2004, с. 27].  

Основная часть 

Исследователи выделяют основные направления реабилитации лиц, зависимых от 

психоактивных веществ (медицинское, социальное, психологическое и педагогическое) 

[Хохлова, 2006, с. 17]. В местах лишения свободы данные направления приобретают 

специфические черты, расширяя русло ресоциализационного воздействия на осужденного. 

Так, медицинское направление ресоциализации наркозависимого осужденного, наряду с 

использованием фармако-терапии, медикаментозного вмешательства ориентируется не только 

на лечение болезни, но и на купирование связанных с ней аффективных и поведенческих 

расстройств личности осужденного [Моисеев и др. 2002, с. 11]. С одной стороны, это усложняет 

процесс лечения, но с другой, режимные ограничения в местах лишения свободы лишают 

осужденного доступа к наркотическим веществам, что предотвращает возможность 

употребления и смертельных случаев, вызванных с употреблением наркотиков [Шабанов, 

Штакельберг, 2000, с. 41]. 

Психологическое направление ресоциализации наркозависимого осужденного в своей 

основе содержит помощь в развитии необходимых жизненных навыков противодействия 

аддикции (например, эффективной коммуникации, саморегуляции психоэмоционального 

состояния, стрессоустойчивости, принятие решений и др.), способствующих удовлетворению 

базовых личностных и социальных потребностей взамен зависимого состояния. Данное 

направление реализуется за счет использования индивидуальной и групповой психокоррекции 

и др. 

Педагогическое (воспитательное) направление, программ ресоциализации ориентировано 

на организацию у наркозависимых осужденных социально приемлемой деятельности 

(формирование, развитие и применение навыков ЗОЖ, хобби, культурных и эстетических норм 

и др.), развития и формирования знаний в области влияния наркотических средств на организм, 

социальные отношения, юридических и иных знаний [Фейзуллаев, 2022, 3]. Данные 

направления реализуются за счет использования методов коррекционного развития, обучения, 
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воспитательных мер и организации педагогического сопровождения наркозависимых 

сотрудниками различных подразделений и служб исправительного учреждения. 

Социальное направление программы ресоциализации реализуемое социальными и 

воспитательными и оперативно-режимными структурами происходит с использованием 

методов, находящихся в их распоряжении включающих комплекс мер, направленных на 

восстановление способности человека к жизнедеятельности в социальной среде. Это программы 

и действия, направленные на восстановление личного, социального и профессионального 

статуса человека для более полной интеграции в обществе [Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю., 

2000, с. 35].  

Другими словами – это все направления специалистов, проводимые как совместно, так и 

специалистами различных направлений в соответствии со своими планами, составляющими 

комплекс мер, направленных на то, чтобы помочь наркозависимому осужденному вернуться к 

образу его жизни до начала употребления наркотиков и совершения преступления, 

восстановить его социальные связи, профессиональные навыки и личность. 

Организация взаимодействия специалистов разной ведомственной принадлежности и 

разного профессионального профиля способствует взаимопроникновению и дополнению 

различных методов, а сочетание мер медицинского, психологического, социального, 

воспитательного и юридического характера, даже, несмотря на противодействие 

наркозависимого осужденного, способствует росту эффективности процесса ресоциализации. 

Сотрудничество специалистов УИС с наркологами, психотерапевтами ведомственных и 

гражданских общественных и государственных организаций позволило накопить огромный 

опыт работы с осужденными, имеющими опыт употребления наркотических веществ в 

немедицинских целях. Вместе с тем, комплексность и многосторонность участников процесса 

предъявляет особые требования к подготовке пенитенциарных сотрудников и ставит проблему 

переподготовки специалистов новым методическим приемам и практическим навыкам работы 

с наркозависимыми. 

В настоящее время данная работа осуществляется пенитенциарными сотрудниками в 

соответствии ведомственной программой социально-психологической работы в отношении 

лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость [Распоряжение ФСИН России от 21 

февраля 2018 г. №52-р]. Одним из основных направлений ресоциализации данной категории 

осужденных остается развитие и поддержание и у осужденных мотивации к обращению за 

наркологической помощью, согласие на лечение и последующую медико-социальную 

реабилитацию. По мнению исследователей данной проблематики М.С. Басеико, А.Я. Гришко,  

Ф.М. Фейзуллаева и др., личность осужденного, имевшего опыт употребления психоактивных 

веществ и проявляющего признаки аддиктивного поведения, весьма специфична. Такие 

осужденные отличаются от осужденных, не употреблявших психоактивные вещества, по 

целому ряду социологических, психологических, уголовно-правовых, пенитенциарных и иных 

признаков. Так, осужденным зависимость не воспринимается как болезнь, причем, чем сложнее 

случай заболевания и дольше период игнорирования проблем, тем фатальные последствия, 

которые на последней стадии зависимости становиться критическими и необратимыми.  

Для осуществления работы по указанным направлениям реабилитации с данной категорией 

осужденных всем пенитенциарным сотрудникам необходимы знания, умения и навыки в 

области аддиктивного поведения, владение технологиями мотивационного консультирования 

представляющих пошаговые алгоритмы действий специалиста, позволяющие сосредоточить 

внимание на установлении межличностного контакта с помощью наиболее эффективных 
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приемов. Программы могут быть использованы как на начальном этапе работы, так и на этапе 

принятия осужденным решения о прохождении курса медико-социальной реабилитации. 

Основная задача на первом этапе мотивационного консультирования – это расположить 

осужденного к себе и вызвать его доверие. Для этого надо создать соответствующую 

обстановку, исследовать жалобы, трудности, и т.д., вызванные зависимостью к наркотическим 

веществам с повышением мотивации к прохождению дальнейшего курса реабилитации, 

которые приводят к формулированию осужденным первоначальной «программы изменений» 

себя. Далее, в результате применения методик исследования истории жизни и болезни и 

приемов, развивающих мотивацию продолжения программы, идет процесс развития 

первоначального психотерапевтического запроса и превращение его в договор о прохождении 

курса. Системы мотивационного воздействия различны, но отличаются по одному 

принципиальному параметру – действенной форме локус-контроля. 

Локус контроль [Роттер, 1954] – это локализация контроля волевого усилия, то есть свойство 

личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним 

факторам. Выделен экстернальный локус контроля, когда причинами полученных результатов 

определяются внешние обстоятельства (судьба, случай, недоброжелатели, окружающая среда и 

т.д.), и интернальный локус контроля, когда за произошедшее берется личная ответственность 

и причинами определятся собственные свойства и качества личности, отсутствие необходимых 

знаний, умений, навыков и т.д.  

Установлено, что методы ресоциализации осужденных, склонных к употреблению 

психоактивных веществ имеют свою специфику, включающую медицинское, социальное, 

психологическое и педагогическое направления реабилитации. Специалистами 

пенитенциарного учреждения широко используются технологии внешней и внутренней 

мотивации, активирующие экстернальную форму локус контроля. Данные направления в 

отличии от чисто внешнего мотивационного воздействия не имеющего продолжительного 

действия и выполняющего роль своего рода «толкателя», направлены на дальнейшую более 

глубокую внутреннюю работу осужденного над собой. Например, в пенитенциарной среде 

внешними видами мотивации остаются режимные требования, которые решают проблемы 

организационного и ограничительного (в сфере употребления психоактивных веществ) 

характера, получение вторичных выгод у тех, кто участвует в программе профилактики 

(например, положительная характеристика при условно-досрочном освобождении, замене не 

отбытой части наказания, переводе на облегченные условия и т.д.) [Ужахов, 2009, www]. 

Поэтому, с учетом данных методов и средств, сотрудникам крайне важно в полной мере 

применять техники работы с наркозависимыми осужденными, направленные на развитие у них 

интернальности (в отношении своей зависимости). Основными чертами интернальной личности 

в данном контексте нами понимаются достаточный уровень субьективного контроля 

(саморефлексии, самоанализа) и ответственности за свои действия. 

Использование алгоритмов и техник, направленных на формирование у осужденного 

ответственности за собственную жизнь и здоровье, дает возможность сотрудникам УИС, 

работающим с данной категорией осужденных, дополнить свой опыт и расширить знания 

новыми подходами и технологиями, апробированными и действенными, кроме того, это 

позволит унифицировать воздействие на осужденного специалистов как пенитенциарной 

системы, так и гражданской наркологической службы. 

То есть программы ресоциализации данной категории осужденных несут двойную 

смысловую нагрузку – с одной стороны решает проблему мотивации на лечение и 



250 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Pavel N. Kazberov 
 

реабилитацию зависимого от психоактивных веществ осужденного, а с другой стороны 

развивает у него способность брать на себя ответственность за свои действия, а значить 

способствует снижению рецидивной преступности.  

Заключение 

Таким образом, в местах лишения свободы присутствуют дополнительные меры 

стимулирования участия в различных мероприятиях. К ним относятся режимные требования, 

которые решают проблемы организационного и ограничительного (в сфере употребления 

психоактивных веществ) характера, а также нахождение в исправительном учреждении 

позволяет вести пролонгированное наблюдение за процессом лечения. Важной особенностью 

реализации любых комплексных программ, как мотивирующего, так и реабилитирующего 

характера, в условиях мест лишения свободы является безусловная поддержка их 

администрацией учреждения. Поэтому смысл их и, главное, информация об ожидаемых 

положительных результатах должны быть в доступной форме доведены до всех 

задействованных должностных лиц исправительного учреждения, а не только до объекта 

воздействия. Иными словами, приходится мотивировать не только наркозависимых лиц, чтобы 

иметь необходимую поддержку. В противном случае даже «самая лучшая» программа обречена 

на неуспех. 
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In modern conditions, work on resocialization in places of deprivation of liberty of convicts who 

are prone to the use of alcoholic and narcotic substances is becoming increasingly important. An 

analysis of the practice of penitentiary institutions and scientific literature on the issue under study 

made it possible to determine that a large number of convicts of this category had no experience of 

living in a family, were brought up in problem families, and sometimes education was carried out in 

places where substance abuse is the norm. According to the generalized opinion of domestic and 

foreign experts in the field of studying and preventing the development of dependence on 

psychoactive substances, the author highlights the specific features of the resocialization of convicts 

in this category, typical causes leading to the appearance of addictions to alcoholic and narcotic 

substances, group and individual methods and technologies that activate external and internal 

motivation of convicts to work with specialists. The organizational and methodological aspects of 

this area of work are considered, as well as the activities of employees working to develop the 

convicted internal locus of control in relation to their addiction and motivation to seek drug 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые социально-демографические и национальные 

характеристики пожилых людей, проживающих в Российской Федерации, кратко 

описываются теоретические основы концепции социального капитала и концепции 

социально-психологического капитала. Предложена теоретическая и идейная основа для 

кросс-культурного исследования социально-психологического капитала пожилых людей, 

проживающих в различных этнокультурных группах (национальностях и народах) России. 

В результате исследования установлено, что социальная активность пожилых людей в 

России является крайне низкой, что, в свою очередь, сказывается на их социальном 

капитале; показано, что в качестве разрешения противоречий концепции (теории) 

социального капитала выступает концепция социально-психологического капитала, 
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разработанная Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко; обосновано, что социально-

психологический капитал может быть применим к исследованию пожилых людей, 

относящихся к различным этнокультурным группам. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Куровский С.В., Ермолаева М.А., Соснин Д.А., Мишин Д.А. Развитие концепции 

социально-психологического капитала: кросс-культурные исследования пожилых людей // 

Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 

3A-4А. С. 253-265. DOI: 10.34670/AR.2023.22.31.029 

Ключевые слова 

Социально-психологический капитал, социальный капитал, пожилые люди, кросс-

культурные исследования, психологические отношения. 

Введение 

Проблема демографического старения является одной из важнейших повесток в контексте 

современного устойчивого развития, поскольку пожилые лица относятся к тем социальным 

группам, которые находятся в уязвимом положении. Так, согласно прогнозу Организации 

Объединенных наций (далее – ООН), к 2050 г. 16% населения планеты будет в возрасте 65 лет 

и старше [UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030) Platform, www], что при ожидаемой 

продолжительности жизни, равной 72 годам [Worldbank, www], безусловно, является серьезным 

риском устойчивого развития. 

По итогам 2021 г., согласно данным Мирового Банка, в мире проживало 9,4% населения в 

таком возрасте [там же]; в Российской Федерации он составляет 15,6% (рост доли по сравнению 

с 1960 г. – 9,5%), что является 54-м показателем в мире. Вместе с тем в Российской Федерации, 

исходя из данных официальной национальной статистики [Росстат, www], по итогам 2022 г. 

24,1% населения находились в возрасте старше трудоспособного (рост доли по сравнению с 

2005 г. – 3,7%). Несмотря на то, что сегодня в контексте расширения возможностей наблюдается 

тренд повышения социальной активности пожилых людей, в 2018 г. 74,6% пожилых россиян не 

занимались никакими видами активного отдыха, а местом регулярного посещения в 

большинстве было религиозное учреждение [Росстат, www]. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации создана развитая система социальной 

поддержки, большинство из мер связаны с финансовой поддержкой, при этом она не влияет на 

увеличение их социальной активности вследствие негативных макроэкономических эффектов, 

особенно после пандемии COVID-19, последствия которой вывели на передний план 

биологический возраст и способствовали росту эйджизма и снижению социальной активности 

пожилых людей [Парфенова, Галкин, 2023]. 

В этих условиях актуальность приобретают кросс-культурные исследования пожилых 

людей, поскольку Россия является одной из наиболее поликультурных стран мира. В настоящей 

статье предлагается рассмотрение концепции социально-психологического капитала, 

предложенной Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [Татарко, Лебедева, 2009], которая может быть 

применена для исследования внутренних психологических ресурсов пожилых людей, 

проживающих в различных этнокультурных группах (национальностях и народах) России.  
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Материал и методы 

Настоящее исследование носит теоретический характер. Основой исследования выступили 

труды видных теоретиков в области изучения социального капитала (П. Бурдье, Дж. Коулман, 

Р. Патнэм и др.), а также труды Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко, посвященные концепции 

социально-психологического капитала. 

Кроме этого, в рамках статьи применяются статистические данные Росстата о жизни 

пожилых людей, проживающих в Российской Федерации. Следует отметить, что в рамках 

настоящего исследования под пожилыми людьми понимаются лица в возрасте старше 60 лет. 

Данная возрастная граница является минимальной в соответствующем актуальном 

стратегическом документе Российской Федерации, посвященном гражданам старшего 

поколения. Обозначенная правительством возрастная граница учитывает особенности 

продолжительности жизни, состояния здоровья и трансформации в пенсионной системе. 

Результаты и их обсуждение 

С точки зрения общественного развития такие проблемы пожилых людей, как 

ухудшающееся вследствие старения здоровье, в том числе ограниченные возможности 

здоровья, социальная изоляция (одиночество), отсутствие финансовой грамотности, 

материальное состояние, цифровой разрыв, образ жизни, депрессия и многие другие ведут к 

риску возникновения ситуации, когда значительная часть пожилых людей может быть 

исключена из экономически активной части населения, что ведет к увеличению нагрузки на 

молодое поколение (государство и общество), которое вынуждено создавать больше для того, 

чтобы обеспечить потребности пожилых людей, а также в целом к межпоколенческому разрыву, 

трансформации семейных отношений и старению человечества как биологического вида. 

Действительно, чем менее активным становится человек, тем меньше пользы он может 

принести как самому себе, так и обществу; сегодня слишком много людей во всем мире имеют 

худшее здоровье, чем следовало бы, вследствие неблагоприятной окружающей среды, 

мешающей им максимально использовать свои старшие годы [UN Decade of Healthy Ageing 

(2021–2030) Platform, www]. 

Социально-демографические характеристики пожилых людей, 

проживающих в Российской Федерации 

Сегодня в России растет не одно поколение людей, родившихся уже в новой стране. 

Современная молодежь узнает об устройстве жизни в СССР в основном только из литературы, 

Интернета или от своих бабушек и дедушек, которые большую часть своей жизни прожили в 

прошлом веке. Преемственность поколений является естественным социально-культурным и 

историческим процессом. Современная Российская Федерация, являясь социальным 

государством, находится в стадии активного развития, ее политика во многом направлена на 

модернизацию существующих, а также на становление и развитие новых институтов 

гражданского общества. Ее политика во многом направлена на поддержку молодого поколения 

страны: происходит поддержка молодежных организаций, молодых семей, трудоустройства 

выпускников и т.д. Это логично и закономерно, поскольку молодежь является будущим 

российского общества. Однако, развивая будущее страны, нельзя забывать о ее прошлом и, 
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особенно, в ее настоящем. Таким «прошлым в настоящем» являются пожилые люди. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), на 1 января 

2022 г. доля населения старше трудоспособного возраста от общего числа населения составила 

24,1%, или более 35 млн чел. (рис. 1).  

Видно, что до 2019 г. доля лиц старше трудоспособного возраста неуклонно росла, в 2020-

2022 гг. они снизилась, что в первую очередь связано с тяжелыми последствиями пандемии 

COVID-19, поскольку пожилые люди представляли собой одну из наиболее уязвимых для 

коронавируса групп риска. Также важно отметить, что более четверти лиц старше 

трудоспособного возраста проживает в российской сельской местности (рис. 2). 

Согласно прогнозным значениям, коэффициент демографической нагрузки в Российской 

Федерации вырастет к 2036 г.; так, даже согласно высокому варианту прогнозу, она составит 

61,7% по сравнению с 57,7% в 2021 г. (рис. 3). 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата [Росстат, www] 

Рисунок 1 - Динамика лиц старше трудоспособного возраста в Российской Федерации, 

1926-2022 гг. (на 1 января) 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата [Росстат, www] 

Рисунок 2 - Динамика распределения лиц старше трудоспособного возраста в Российской 

Федерации по месту проживания, 1926-2022 гг. (на 1 января) 
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Также важно отметить, что многие пожилые люди в России продолжают работать после 

наступления пенсионного возраста. Так, пятая часть пенсионеров (20,3% на начало 2022 г.) 

продолжает работать, хотя за последние 8 лет эта доля снизилась с 34,9% в начале 2014 г. При 

этом поиск работы в среднем занимает 7,8 месяцев [Росстат, www].  

 

Источник: составлено автором по данным Росстата [Росстат, www] 

Рисунок 3 - Прогноз коэффициента демографической нагрузки в Российской Федерации 

по месту проживания, 2001-2036 гг. 

Еще одной характеристикой пожилых людей, проживающих в Российской Федерации, 

является степень использования ими сети Интернет, которая заметно увеличилась за последние 

8 лет и в 2021 г. составила 16,3% для городского населения и 15,2 % – для сельского [Росстат, 

www]. 

Говоря о жилищных условиях пожилых людей, проживающих в Российской Федерации, 

следует отметить, что размер общей площади в расчете на одного члена домохозяйства в 2018 

г. составлял 36,4 кв. м., а размер площади в расчете на одного члена домохозяйства – 24,6 кв. м. 

[там же]. При этом, по данным комплексного наблюдения Росстата, большинство пенсионеров 

оценивают состояние жилищных условий как удовлетворительное, что не меняется в динамике.  

Говоря о социальной активности пожилых людей в Российской Федерации, можно 

утверждать, что, исходя из данных официальной статистики, она является крайне низкой. Так, 

согласно данным комплексного наблюдения Росстата, пожилые люди (в возрасте 60 лет и 

старше) посещают религиозные учреждения или встречи верующих, при этом чем старше – тем 

больше [там же]. При этом пожилые люди стали гораздо чаще путешествовать, но намного реже 

заниматься активными видами отдыха [там же]. Согласно опросам Росстата, способными к 

ведению активного образа жизни и занятиям активным отдыхом в 2018 г. было лишь 5,8% среди 

лиц старше 55 лет, что больше, чем в 2011 г. (5,3%). 

Также можно отметить, что участие большинства пожилых людей, проживающих в 

Российской Федерации, в общественной деятельности ограничивается их участием в 

профсоюзных организациях, хотя в более позднем возрасте заметно участие в политических 

партиях и союзах, общественных комитатах и религиозных учреждениях. Вместе с тем 92,6% 

пожилых людей имеют в своем социальном окружении человека, с которым могут обсудить 

вопросы личного характера [там же]. 

Таким образом, в современной Российской Федерации значительная часть населения 

относится к группе пожилых людей. Статистический анализ данных показывает, что социальная 

активность пожилых людей является крайне низкой. Это сказывается на социальном капитале 

пожилых людей.  
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Концепция социального капитала 

Социальный капитал – это идея, предпосылки для развития которой зародились еще в 

начале XX века и которая к концу столетия обрела свою научную форму в конструктивисткой 

социологии П. Бурдье. Эволюция концепта приобрела необычайную популярность в рамках 

теоретического осмысления и эмпирической проверки и на протяжении последних лет остается 

востребованной не только в лоне социологии, но и в иных областях знания, в том числе и в 

социальной психологии. Активная проработка данной теории пришлась на 1990-е – 2000-е гг. В 

конце XX века с идеей социального капитала знакомился весь научный мир, и с тех пор 

появилось множество точек зрения на то, как именно должна раскрываться дефиниция 

«социальный капитал»; наиболее известными среди них (как правило, в отечественной научной 

литературе) являются точки зрения Дж. Коулмана и Р. Патнэма. По мнению Бурдье, социальный 

капитал определяется главным образом размером социальных связей, постоянно 

институционализируется и, хотя и представляет собой отдельную форму капитала, не 

существует автономно, но мультипликативным образом связан с иными капиталами – 

экономическим, культурным, символическим [Бурдье, 2007]. 

Согласно Дж. Коулману (1926-1995 гг.), социальный капитал есть взаимодополняющая 

часть общего капитала общества в контексте коллективного поведения его рациональных 

членов (акторов). В отличие от Бурдье, Коулман рассматривает социальный капитал шире – как 

потенциально доступный актору ресурс в контексте рационального поведения последнего; при 

этом ключевыми качественными свойствами функционального назначения социального 

капитала Коулман называет многоплановость его присутствия в социальных структурах и его 

полезность внутри этих структур для акторов – как индивидуальных, так и корпоративных. 

Приводя яркие примеры (функционирование торговых сообществ на «алмазном» рынке, 

деятельность южнокорейских студентов радикалов-активистов, процесс миграции многодетной 

матери из Детройта в Иерусалим, функционирование Каирского рынка Эль Халили), Коулман 

раскрывает суть полезности социального капитала как общественного блага, служащего 

основой для формирования будущего человеческого капитала [Coleman, 2000]. 

Р. Патнэм в своей работе приводит свое видение социального капитала, под которым 

исследователь понимает «…особенности социальной организации (принципы, нормы, 

структуры)…» [Патнэм, 1996, 207], влияющие на эффективность социальных взаимодействий 

(координированных действий). Патнэм, называя социальный капитал «рычагом, расширяющим 

кредитные возможности сообщества» [там же, 209], на примере ассоциаций взаимного кредита 

сначала во многом воспроизводит уже предложенные до него составляющие характеристики 

социального капитала: инвестиционность, сотрудничество, сосредоточенность, моральные 

ресурсы, доверие, социальные нормы, взаимосвязи, однако затем предлагает и новые формы, а 

именно – нормы взаимности и структуры гражданской сплоченности. 

В целом, несмотря на то, что ключевые теоретические взгляды на сущность социального 

капитала были заложены в конце XX века, сегодня значимость этого концепта трактуется 

неоднозначно: с одной стороны, идея развития социального капитала продолжает 

популяризоваться, с другой – подвергается серьезной критике. Так, можно выделить следующие 

серьезные проблемы концепции: 

 большое количество разнородных показателей социального капитала, которые не 

объединяются одной теорией; 

 недостаточная изученность психологических механизмов функционирования 
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социального капитала, его влияния на экономическое поведение; 

 противоречия при объяснении того, каким образом культура влияет на социальный 

капитал (противоречия в исследованиях роли индивидуализма-коллективизма, 

этнической гетерогенности общества для формирования социального капитала); 

 внутренние противоречия в индикаторах социального капитала (например, 

институциональное доверие и готовность к участию в протестных акциях является 

показателями социального капитала, хотя они находятся в отношениях логического 

противоречия). 

Кроме того, несмотря на достаточно большое количество исследований, подтверждающих 

положительную взаимосвязь между различными формами социального капитала пожилых 

людей и их психологическим благополучием [Chang et al., 2023], непосредственно 

индивидуально-психологический аспект социального капитала пожилого человека (социально-

психологический капитал) подробно не рассматривается. 

Для разрешения данных противоречий Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко было предложено 

новое понятие «социально-психологический капитал личности». 

Концепция социально-психологического капитала 

Социально-психологический капитал представляет собой сбалансированный и системно 

организованный ресурс социально-психологических отношений личности к ингруппе как 

целостному субъекту, а также к отдельным представителям ингруппы и аутгрупп, 

способствующий повышению благополучия личности и увеличивающий ее возможности в 

достижении различных целей [Татарко, 2014].  

Социально-психологический капитал отдельно взятого индивида представляет собой не что 

иное, как элемент социального капитала группы в целом, его индивидуально-психологическую 

основу. Таким образом, социальный капитал группы формируется за счет объединения 

социально-психологического капитала всех участников, которые входят в состав данной 

группы. Исходя из этого, высокого социального капитала всей группы в целом можно 

достигнуть за счет высокого социально-психологического капитала ее членов. Социально-

психологический капитал рассматривается на уровне отдельной личности, однако он не 

тождественен социальному капиталу индивида. Если рассматривать поликультурное общество, 

то в состав социально-психологического капитала входят такие важные социально-

психологические особенности личности, как доверие (в том числе доверие представителям 

иноэтнических групп) и толерантность к иноэтническому окружению, выраженная гражданская 

идентичность, плотные связи с непосредственным окружением на индивидуальном уровне, 

готовность к социально-политической активности. Фактически это ресурс отношений личности, 

которые лежат в основе социальной интеграции на макроуровне. 

Действительно, те люди, чьи отношения с другими группами или людьми являются 

позитивными, как правило, характеризуются наличием лучшего здоровья, более широких 

возможностей для осуществления деятельности и достижения целей, а также они обычно более 

счастливы, если сравнивать их с теми, у кого отсутствуют такие отношения. При всем при этом 

данная закономерность не теряет силы даже при том условии, что такие люди не пользуются 

сознательно такими отношениями для собственной выгоды. В целом, все вышеперечисленное 

свидетельствует о том, что в качестве внутреннего ресурса личности вполне можно 

рассматривать ее социально-психологические отношения [там же]. 



260 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Kurovskii S.V., Ermolaeva M.A., Sosnin D.A., Mishin D.A. 
 

Разграничить социально-психологический и социальный капитал возможно на основании 

двух аспектов. Во-первых, если говорить о социальном капитале, то в качестве его носителя 

может выступать как группа в целом, так и отдельная личность, в то время как только отдельная 

личность может выступать носителем социально-психологического капитала. Во-вторых, 

личность или группа имеют непосредственный доступ к своему социальному капиталу, и 

потому они могут применять его для достижения собственных целей. По-другому обстоит 

ситуация с социально-психологическим капиталом, который, хотя и приносит определенную 

выгоду своему субъекту, тем не менее, не позволяет получить доступ к каким-либо ресурсам 

напрямую. Выгода, которая, хотя и не является очевидной, состоит в том, что происходит 

определенное влияние на экономико-психологические особенности индивида, то есть 

складываются некоторые представления и установки по отношению к явлениям и реалиям 

экономического характера, на основе чего происходит формирование оптимального 

экономического поведения.  

В этом и заключается действие главного психологического механизма, связанного с 

социально-психологическим капиталом. Экономическое поведение как отдельно взятой 

личности, так и группы в целом становится более эффективным. В результате изменений в 

поведении индивида группа в целом получает определенную выгоду, и потому улучшается 

положение данного индивида в рамках его группы.  

Несмотря на то, что социально-психологический капитал является характеристикой 

отдельно взятой личности, нельзя в полной мере утверждать, что он принадлежит 

исключительно своему носителю. Хотя индивид и является его субъектом, не всегда он 

способен пользоваться им напрямую. В то время как в отношении социального капитала можно 

применить аналогию «резервуара отношений», который доступен всем участникам 

взаимоотношений для использования, механизм социально-психологического капитала 

работает несколько по-другому, обуславливая формирование позитивных по валентности и 

объективных отношений социально-психологического характера и способствуя таким образом 

более эффективной экономической адаптации индивида и его общему благополучию. Также 

еще одной особенностью социально-психологического капитала является то, что им владеет 

непосредственно сама личность, и он направлен таким образом от личности к группе.  

В то же время анализ социально-психологического капитала может проводиться 

исключительно на уровне отдельного индивида, так как он принадлежит отдельно взятой 

личности и применяется ею для формирования отношений в обществе. Если рассматривать 

поликультурное общество, то в состав социально-психологического капитала входят такие 

важные элементы, как «доверие представителям иноэтнических групп, толерантность личности 

к культурному многообразию и выраженность гражданской идентичности личности, которая, 

как «социальный клей», может служить единению различных этнических групп в 

поликультурном обществе» [там же, 40]. 

Концепция социально-психологического капитала непосредственно связана с такими 

представлениями и установками индивида, которые оказывают влияние на его экономическое 

поведение. Объяснить это можно следующим образом: те члены общества, которые вкладывают 

себя, свое отношение в группу в наибольшей степени, вероятнее всего и в экономическом плане 

будут демонстрировать наиболее эффективное поведение в рамках своей группы. Такая 

закономерность наблюдается потому, что поведение людей отражает их приверженность 

определенным нормам – таким нормам, которые они и сами будут соблюдать. Так, если в 

соответствии с убеждениями отдельного человека большинство окружающих его людей 
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являются честными и добропорядочными, то и он сам с большей вероятностью будет 

демонстрировать честное поведение, например, не станет брать или предлагать взятки или 

уходить от налогов. Как было замечено выше, индивид не рассматривает свой социально-

психологический капитал в качестве собственного ресурса, хотя и пользуется определенной 

отдачей от него, которая проявляется в качестве роста благополучия, расширения возможностей 

и достижения экономического успеха. Однако условием для получения такой отдачи и усиления 

ее эффекта является наличие данного ресурса у большинства членов общества.  

Также можно выделить функции, которые выполняет социально-психологический капитал. 

В качестве общей функции можно назвать адаптационную, так как социально-психологический 

капитал способствует адаптации индивида в социуме, позволяя ему более эффективно 

совершать действия и достигать поставленных целей. Кроме общей адаптационной функции, 

можно назвать также и ряд частных:  

1) Интеграционная функция. Социально-психологический капитал личности служит 

ресурсом выстраивания отношений, которые, в конечном итоге, ведут к повышению 

интеграции общества и формированию социального капитала. 

2) Регуляторная функция. Социально-психологический капитал личности регулирует 

поведение индивида в социальной группе, делая его более продуктивным по отношению 

к группе, а группу более успешной. 

3) Защитная функция. Имея возможность пользоваться ресурсом отношений группы, 

индивид оказывается более защищенным при различных неблагоприятных 

обстоятельствах. 

4) Функция формирования и поддержания психологического благополучия. Индивид, 

обладающий социально-психологическим капиталом, характеризуется более высоким 

уровнем психологического благополучия и здоровья. 

5) Функция фасилитации. Благодаря использованию социально-психологического капитала 

личность может улучшать социально-психологическую атмосферу и климат группы, в 

результате более легко достигать своих целей. 

Социально-психологический капитал также можно назвать фасилитатором активности 

членов группы. Благодаря социально-психологическому капиталу личность не только повышает 

собственное благополучие, но также способствует и общему улучшению социально-

психологической обстановки в своей группе. То есть благодаря этому в группе создается 

необходимая социально-психологическая атмосфера, которая способствует тому, что индивид 

в рамках этой группы может увеличивать собственную продуктивность, получая возможность 

заниматься большим количеством видов деятельности. В целом продуктивность и активность 

такой группы также растет. 

Исходя из этого, можно заключить, что концепция социально-психологического капитала 

представляет собой отношение отдельно взятого индивида к той группе, в которой он состоит, 

и потому социально-психологический капитал следует отличать от иных видов капитала, так 

как он по всем признакам является самостоятельным явлением.  

На наш взгляд, это позволяет применять данную концепцию к кросс-культурному 

исследованию пожилых людей, относящихся к различным этнокультурным группам. Так, 

можно выделить две группы из национального состава (наиболее многочисленные 

национальности и коренные малочисленные народы), в каждую из которых будут входить 

национальности и народы, в которых количество пожилых людей является наибольшим. 

Например, анализ данных Росстата показывает, что, не считая русских (26 207 341 чел.), к 
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наибольшему числу по количеству пожилых людей, проживающих в России, относятся 

представители таких многочисленных национальностей, как татары, украинцы, башкиры, 

чуваши, мордва, армяне, чеченцы, удмурты, марийцы, аварцы и казахи (рис. 4) – их численность 

превышает 100 тыс. чел. 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата [Росстат, www] 

Рисунок 4 - Численность и доля пожилых людей в разрезе наиболее многочисленных 

национальностей  

 

Источник: составлено автором по данным Росстата [Росстат, www] 

Рисунок 5 - Численность и доля пожилых людей в разрезе коренных малочисленных 

народов 

Среди коренных малочисленных народов к пожилым людям в количественном измерении 

относятся такие, как абазины, ненцы, эвенки, ханты, нагайбаки, эвены (ламуты), вепсы, шорцы, 

нанайцы, чукчи, и манси (рис. 5) – их численность превышает 1000 чел. 
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На основании имеющихся данных можно провести исследование социально-

психологического капитала пожилых людей, который будет выступать в качестве зависимой 

переменной, являющейся совокупностью его ключевых составляющих: доверия, социальной 

сплоченности, гражданской идентичности, толерантности; в качестве независимых переменных 

будут выступать различные переменные, отражающие приверженность пожилых людей к своим 

национальностям и народам, в частности, можно использовать методику, предложенную Ш. 

Шварцем [Schwartz, 1994], которая направлена на исследование базовых ценностей людей. В 

качестве контрольных переменных могут выступать различные социально-демографические 

характеристики пожилых людей. 

Заключение 

Таким образом, социально-психологический капитал может быть применим к 

исследованию пожилых людей, относящихся к различным этнокультурным группам, поскольку 

он представляет собой «индивидуально-психологическую основу социального капитала группы 

как её группового ресурса» [Татарко, 2014, 10].  

В контексте современных динамических миграционных потоков в поликультурных 

обществах, происходящих на фоне глобальных потрясений, особенно после пандемии COVID-

19, роль пожилых людей в формировании социального капитала общества (в системе 

отношений «личность – общество») ускользает от внимания исследователей, хотя пожилые 

люди, на наш взгляд, обладают уникальным внутренним ресурсом (т.е. социально-

психологическим капиталом), позволяющим им делиться своим жизненным опытом с другими 

людьми, формируя тем самым, хотя и неосознанно, социальный капитал различных социальных 

групп. 

В России доля пожилых людей довольно высока, при этом многие из них относятся к 

различным этнокультурным группам, однако не ясно, какую роль они играют в формировании 

отечественного социального капитала с психологической точки зрения. Концепция социально-

психологического капитала может пролить свет на эту загадку. 
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Abstract 

The article examines the key socio-demographic and national characteristics of elderly people 

living in the Russian Federation, briefly describes the theoretical foundations of the concept of social 

capital and the concept of socio-psychological capital. The article offers a theoretical and ideological 

basis for a cross-cultural study of the socio-psychological capital of elderly people living in various 

ethnocultural groups (nationalities and peoples) of Russia. As a result of the study, it was found that 

the social activity of elderly people in Russia is extremely low, which in turn affects their social 

capital; it is shown that the concept of socio-psychological capital developed by N.M. Lebedeva and 

A.N. Tatarko acts as a solution to the contradictions of the concept (theory) of social capital; it is 

proved that socio-psychological capital can be applied to the study of elderly people belonging to 

various ethnocultural groups. 

mailto:9651530@gmail.com


Social psychology, political and economic psychology 265 
 

Development of the concept of socio-psychological … 
 

For citation 

Kurovskii S.V., Ermolaeva M.A., Sosnin D.A., Mishin D.A. (2023) Razvitie kontseptsii 

sotsial'no-psikhologicheskogo kapitala: kross-kul'turnye issledovaniya pozhilykh lyudei 

[Development of the concept of socio-psychological capital: cross-cultural studies of elderly 

people]. Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. 

Historical-critical Reviews and Current Researches], 12 (3A-4A), pp. 253-265. DOI: 

10.34670/AR.2023.22.31.029 

Keywords 

Socio-psychological capital, social capital, elderly people, cross-cultural studies, psychological 

relationships. 

References 

1. Bourdieu P. (2007) Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva [Sociology of social space]. Moscow: Institute of 

Experimental Sociology; Saint Petersburg: Aleteiya Publ. 

2. Chang H. et al. (2023) The impact of social capital on successful ageing of empty nesters: A cross‐sectional study. Journal 

of Advanced Nursing, 79 (5), pp. 1959-1969. 

3. Coleman J.S. (2000) Social Capital in the Creation of Human Capital. In: Dasgupta P., Serageldin I. Social Capital: A 

Multifaceted Perspective, The International Bank for Reconstruction and Development. The world bank, pp. 13-40. 

4. Parfenova O.A., Galkin K.A. (2023) Sotsial'naya aktivnost' i uchastie pozhilykh rossiyan4 v kontekste aktivnogo 

dolgoletiya [Social activity and participation of elderly Russians in the context of active longevity]. Zhurnal sotsiologii 

i sotsial'noi antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology], 26 (1), pp. 200-223. 

5. Putnam R. (1996) Chtoby demokratiya srabotala: grazhdanskie traditsii v sovremennoi Italii [To make Democracy work: 

Civic traditions in modern Italy]. Moscow: Ad Marginem Publ.  

6. Rosstat. Available at: https://rosstat.gov.ru [Accessed 12/05/2023]. 

7. Schwartz S.H. (1994) Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values.. 

8. Tatarko A.N. (2014) Sotsial'no-psikhologicheskii kapital lichnosti v polikul'turnom obshchestve [Socio-psychological 

capital of personality in a multicultural society]. Moscow: Kogito-Tsentr,. 

9. Tatarko A.N., Lebedeva N.M. (2009) Sotsial'nyi kapital: teoriya i psikhologicheskie issledovaniya [Social capital: theory 

and psychological research]. Moscow: RUDN Publ. 

10. UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030) Platform. Available at: https://www.decadeofhealthyageing.org [Accessed 

12/05/2023]. 

11. Worldbank. Available at: https://data.worldbank.org [Accessed 26/05/2023]. 

 
Development of the concept of socio-psychological capital : cross-cultural s tudies of elderly  people 

 

 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.decadeofhealthyageing.org/
https://data.worldbank.org/


266 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Aleksandra D. Anisimova 
 

УДК 159.9 DOI: 10.34670/AR.2023.65.93.030 
Анисимова Александра Дмитриевна  

Теоретические предпосылки исследования взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и социальной тревожности 

Анисимова Александра Дмитриевна 

Магистрант, 

Высшая школа экономики, 

101000, Российская Федерация, Москва, Мясницкая ул., 20; 

e-mail: press@hse.ru 

Аннотация 

В статье представлена характеристика социальной тревожности как деструктивного 

эмоционального состояния, которое оказывает негативное влияние не только на качество 

жизни конкретного человека, но и на эффективность профессиональной деятельности в 

рабочих группах. Представлено описание основных проявлений социальной тревожности 

и ключевых факторов развития этого эмоционального состояния, среди которых наличие 

опыта переживания ситуацией социального отвержения, сниженная способность к 

интерпретации сигналов социальной среды, концентрация человека на собственных 

ощущениях, искаженное восприятии себя в ущерб осознанному сосредоточению на 

внешних сигналах, использование защитных стратегий избегания и др. В статье 

приводятся аргументы, что эти факторы в значительной степени обусловлены низким 

уровнем эмоционального интеллекта личности, в связи с чем стратегия коррекции 

социальной тревожности может быть основана на развитии компонентов эмоционального 

интеллекта. 
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Введение 

Актуальность исследования эмоциональной сферы личности определяется ее важнейшей 

ролью в организации психической жизни человека. Эмоциональные состояния, процессы и 

способности определяют субъективное качество жизни личности, напрямую влияют на 

функционирование когнитивной сферы, на выбор поведенческих моделей, а также связаны с 

ценностно-смысловой и мотивационной сферами личности. Эмоции являются одним из 

важнейших регуляторов человеческой деятельности, отражая отношение человека к самому 

себе и окружающему миру во всем его многообразии. В профессиональной деятельности 

эмоциональная готовность позволяет специалисту осуществлять произвольное управление 

своим поведением, познавательной и общей активностью, направлять свои личностные ресурсы 

на решение профессиональных задач.  

Вместе с тем, в условиях воздействия деструктивных эмоций, развития краткосрочных и 

длительных негативных эмоциональных состояний, наблюдается нарушение деятельности 

человека, снижение его продуктивности, общего психического тонуса. Токсичные эмоции 

разрушают взаимосвязи в социальном окружении человека, что губительно сказывается на 

командной работе и групповой результативности. Так, социальная тревожность, как 

превалирующий эмоциональный фон социальных контактов, не позволяет личности в полной 

мере реализовывать свои возможности в рабочем коллективе, удовлетворять социальные 

потребности, использовать для своих целей ресурсы группы и т.д. Социальная тревожность 

оказывает выраженное негативное влияние на качество жизни, ухудшает социальную и 

эмоциональную адаптацию, снижает возможности профессиональной и личностной 

самореализации [Краснова, 2013].  

Таким образом, актуальность заявленной темы связана с необходимостью поиска методов и 

инструментов снижения социальной тревожности личности через развитие ее внутренних 

ресурсов, к которым относится такая комплексная способность, как эмоциональный интеллект 

личности.  

Цель статьи заключается в изучении различных подходов, определяющих взаимосвязь межу 

эмоциональным интеллектом и социальной тревожностью и выявлении возможности коррекции 

социальной тревожности через развитие компонентов эмоционального интеллекта.  

Обзор литературы 

Под социальной тревожностью понимается состояние эмоционального дискомфорта разной 

степени выраженности, возникающее как реакция на различные ситуации социального 

взаимодействия, в т.ч. возможные оценки со стороны других людей [Краснова, 2013]. Диапазон 

проявлений социальной тревожности может колебаться от внутренней неловкости, 

возникающей во время коммуникаций, до развития социофобии, приводящей к выраженной 

дезадаптации и отказа от соответствующей деятельности. Социофобия имеет статус 

самостоятельного психиатрического расстройства. Социальная тревожность сопровождается 

страхом, напряжением, обеспокоенностью, смущением, затруднением познавательной 

деятельности, психофизиологическими симптомами – учащенным сердцебиением, тошнотой, 

сухостью во рту, усиленным потоотделением и т.д., возникающими до и во время 

коммуникации [Краснова, Холмогорова , 2013]. Человек может переживать интенсивное 

волнение, сопровождающееся физическими проявлениями, за несколько недель до значимого 
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события. В поведенческих симптомах отмечается стремление избегать или ограничивать 

общение с другими людьми, отказ вступать в разговор или находится в центре внимания, 

обостренная реакция на критику, ожидание негативных последствий от взаимодействия, 

употребление алкоголя или психоактивных веществ для снижения страха перед ситуацией 

социального взаимодействия. Важно отметить, что эти признаки могут возникать не только в 

процессе публичных или значимых коммуникаций. Любая беседа, свидание, общественное 

мероприятие являются потенциальными триггерами, запускающими социальную тревожность.  

Причины возникновения социальной тревожности раскрываются в различных концепциях 

и подходах.  

Социальная тревожность, как реакция страха на ситуацию социального взаимодействия, 

достаточно подробно изучена в русле поведенческого подхода. Авторы объясняют развитие 

этого эмоционального расстройства в результате прямого обусловливания травматическим 

событием, связанным с ситуацией социального отвержения [Townsley, 1992], в результате 

наличия сверхонтролирующего или подавляющего стиля воспитания в родительской семье, или 

как результат недостаточности социальных навыков [Pilkonis, 1977; Twentyman, McFall, 1975].  

Традиционно социальную тревожность объясняют сниженной способностью человека к 

интерпретации сигналов социальной среды. В этом ключе были реализованы исследования 

таких авторов, как N. Amir с соавт. [Amir, Foa, Coles, 1998], L. Stopa с соавт. [Stopa, Clark, 2000]. 

В процессе проведения экспериментов было установлено, что испытуемые с признаками 

социальной фобии склонны оценивать и интерпретировать для себя нейтральные социальные 

ситуации как негативные, персонифицированные, имеющие катастрофические последствия для 

их будущего. При этом ситуации другого типа, не имеющие социального контекста, 

испытуемые классифицировали более точно. Одним из механизмов возникновения таких 

искажений, и, в целом, особого функционирования внимания, памяти, когнитивной сферы 

социально тревожной личности, является концентрация человека на собственных ощущениях и 

искаженном восприятии себя в ущерб осознанному сосредоточению на внешних сигналах 

[Mellings, Alden, 2000]. Авторы особо подчеркивают, что негативизм, сопровождающий 

социальную тревожность, в большей степени имеет интраперсональный, а не межличностный 

характер [Christensen, Stein, MeansChristensen, 2003]. В этом русле представлена 

трехкомпонентная модель развития социальной тревожности Т.С. Павловой и А.Б. 

Холмогоровой [Павлова, Холмогорова, 2011]. Механизмом, запускающим комплекс 

симптомов, является выраженный страх оценки, основанный на негативном отношении к себе 

и убежденности в завышенных ожиданиях к человеку со стороны окружающих. Важно 

отметить, что человек с социальной тревожностью оценивает ситуации взаимодействия как 

напряженные и рисковые для себя в связи с ожиданием эмоционального отвержения и 

негативной оценки со стороны партнеров по взаимодействию. Боязнь несоответствия и 

негативный эмоциональный фон социальных контактов порождает выраженный дистресс, что, 

согласно механизмам стресс-реагирования, приводит к использованию защитной стратегии 

избегания. Такая поведенческая модель по принципу обратной связи, позволяет снизить 

фрустрацию, но ухудшает качество взаимодействия, усиливая первичные симптомы. При 

наличии выраженных потребностей в близости и общественном признании подобный стиль 

коммуникации не позволяет достигать этих целей, что усугубляет ситуацию и приводит к 

дальнейшим личностным деструкциям [Краснова, 2013]. Таким образом, важнейшим 

предиктором возникновения социальной тревожности является низкая интраперсональная 

компетентность личности в виде низкой самооценки, неразвитого самопонимания, 
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неуверенности в себе, низкой способности к самостоятельности [Сартакова, 2013]. Таким 

образом, можно говорить о незрелой Я-концепции как внутренней детерминации развития 

социальной тревожности.  

Объясняя феномен социальной тревожности в рамках когнитивно-поведенческого подхода, 

авторы раскрывают механизмы самовоспроизведения деструктивного межличностного цикла, 

основанного на неадаптивных паттернах поведения личности, в т.ч. неспособности выражать 

свои потребности, разрешать межличностные конфликты, устанавливать доверительные 

отношения, что приводит к негативным реакциям со стороны окружающих и подтверждает 

изначальную установку об опасности и негативизме окружающего мира. Этот подход 

раскрывает интерперсональные аспекты социальной тревожности, основанные на 

самоподдерживающемся интерперсональном цикле. В основе концепции лежит несколько идей. 

Во-первых, подчеркивается важность наличия контактов с другими людьми как основы 

психического благополучия личности. Во-вторых, поведение человека основано на повторах 

поведенческих схем, которые человек освоил в своем прошлом опыте. В-третьих, ожидание 

личностью определенных типов реакций со стороны окружающих приводит к выбору 

соответствующих типов поведения, и реализации эффектов самоисполняющегося пророчества 

[Wenzel, 2002].  

В литературе существуют исследования, доказывающие искаженность социальных сужений 

личности при высокой социальной тревожности, что выражается в негативных оценках и 

недружественном восприятии окружающих людей. L.V. Benjamin в своих исследованиях 

выявил высокий уровень критики и гнева у социально-тревожных людей и их 

предрасположенность к поведенческим паттернам холодности, критичности и контролю. 

Аналогичные результаты показали исследования Jones W.H., Briggs S.R., Smith T.G. , Alden L.E., 

Koch W.J. Таким образом, в дополнительном изучении нуждается амбивалентность 

эмоционального состояния личности: баланс гнева, страха и подчинения, порождающий 

социальную тревожность. 

Завершая обзор существующих направлений исследования социальной тревожности важно 

отметить, что неблагоприятные ситуации межличностного и профессионального 

взаимодействия становится триггерами развития социальной тревожности, вместе с тем 

исследований подобной направленности, особенно во взрослых группах, проводится крайне 

мало. Таким образом, остается актуальным вопрос влияния деятельностных факторов на 

развитие социальной тревожности и возможности ее коррекции в специально организованных 

условиях социального взаимодействия.  

Исследование эмоциональной сферы в русле отечественной психологии, субъектно-

деятельностного подхода [Рубинштейн, 1940; Леонтьев, 1965] и психологии индивидуальных 

различий [Бодалев, 1995; Теплов, 1982] позволил выдвинуть гипотезу о возможности влияния 

на социальную тревожность через развитие элементов эмоционального интеллекта.  

В классических трудах по изучению эмоционального интеллекта он определяется как 

комплексная способность личности, интегративное образование, «обеспечивающее осознание, 

понимание и регуляцию собственных эмоций и эмоций окружающих и позволяющее 

осуществлять успешное межличностное взаимодействие» [Мещерякова, 2011, с. 10].  

Первые исследования, направленные на изучение связи между социальной тревожностью и 

эмоциональным интеллектом появляются в начале 2000-х годов. Ключевой посыл этих работ 

был связан с гипотезой о влиянии дефицита эмоционального интеллекта на возникновение 

социальной тревожности. Так, в исследованиях Summerfeldt установлено, что высокий 



270 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 3A-4A 
 

Aleksandra D. Anisimova 
 

эмоциональный интеллект является фактором межличностной адаптации, которая, в свою 

очередь, снижает страх социальных взаимодействий. При этом данная закономерность не 

работает при изучении страха публичных выступлений. Таким образом, важно 

дифференцированно рассматривать не только эмоциональный интеллект, но и принимать во 

внимание качественные характеристики социальной тревожности, которая также имеет 

неоднородный характер.  

Дальнейшие исследования, определяющие влияние различных структурных элементов 

эмоционального интеллекта на выраженность социальных фобий, подтвердили более ранние 

выводы о том, что наиболее существенные различия с группой условной нормы 

диагностируются по внутриличностным параметрам эмоционального интеллекта. Таким 

образом, особого внимания для снижения социальной тревожности требуют не навыки 

межличностного взаимодействия, а актуализация механизмов самопонимания и самосознания. 

В этом же русле проводились исследования Mennin, в которых установлены сниженные 

способности испытуемых с социальной фобией к выражению и описанию собственных 

положительных эмоций. Аналогичные результаты получены в работах Jacobs, посвященных 

изучению связи социальной фобии с отдельными элементами эмоционального интеллекта. 

Авторами доказана обратная корреляция уровня социальной тревожности с распознаванием и 

переживанием эмоций, а также прямая корреляция с дефицитом способности к идентификации 

и использованию эмоциональной информации. И.В. Никитина пишет о том, что подобная 

комбинация личностных особенностей приводит к неуспеху в социальных ситуациях, что, в 

свою очередь, усиливает социальную тревожность. Таким образом, актуальные исследования 

позволяют утверждать, что между эмоциональным интеллектом и социальной тревожностью 

существуют глубокие системные связи, которые можно использовать в целях психологической 

коррекции аффективной сферы. Для более основательной проработки этого вопроса и 

систематизации обнаруженных закономерностей представим взаимосвязи между компонентами 

эмоционального интеллекта и признаками социальной тревожности в виде таблицы (таблица 1).  

Таблица 1 – Взаимосвязь компонентов эмоционального интеллекта (ЭИ) и 

социальной тревожности  

Компонент 

ЭИ 

Содержание 

компонента ЭИ 

Факторы и составляющие 

социальной тревожности 
Возможности влияния 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

- распознавание 

эмоций, их причин 

и последствий 

- идентификация 

эмоций 

- использование 

креативного 

мышления 

- гибкое 

планирование  

Затруднение познавательной 

деятельности. Ожидание 

негативных последствий от 

взаимодействия, негативной 

оценки своей личности. 

Искаженное восприятие себя в 

ущерб осознанному 

сосредоточению на внешних 

сигналах. Негативное 

отношении к себе и 

убежденность в завышенных 

ожиданиях к человеку со 

стороны окружающих. Незрелая 

Я-концепция. Неспособность 

выражать свои потребности. 

Выраженная критичность.  

Через развитие когнитивного 

компонента ЭИ можно 

осуществлять воздействие на 

иррациональные установки, 

связанные с самим собой и 

другими, точность 

интерпретации своего 

поведения и поведения другого; 

успешность использования 

информации, которая 

содержится в эмоциях, для 

принятия решений; точность 

определения личных 

потребностей, степень 

осмысленности в использовании 

эмоционального опыта в 

решении социальных проблем  
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Компонент 

ЭИ 

Содержание 

компонента ЭИ 

Факторы и составляющие 

социальной тревожности 
Возможности влияния 

А
ф

ф
ек

ти
в
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

- эмоциональная 

выразительность 

- эмпатия 

- доминирующее 

настроение  

Эмоциональные симптомы – 

страх, смущение, напряжение, 

обеспокоенность, 

эмоциональное отвержение, 

гнев, эмоциональная холодность 

Развитие эмпатичности 

позволит снизить 

эмоциональную холодность и 

отвержение. 

Расширение репертуара эмоций 

сделает доступным разные 

варианты реагирования в 

ситуации социального 

взаимодействия.  

П
о

в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
  

к
о

м
п

о
н

ен
т 

- эмоциональная 

саморегуляция в 

виде контроля и 

эмоциональных 

состояний и их 

устранения у себя 

или у партнера по 

общению.  

Недостаточность социальных 

навыков. 

Стремление избегать или 

ограничивать общение с 

другими людьми. 

Неспособность разрешать 

межличностные конфликты. 

 

Развитие саморегуляции 

позволит контролировать 

эмоции гнева и страха, а также 

демонстрировать разные эмоции 

в соответствующих ситуациях, 

позволит выработать чувство 

уверенности в своей позиции и 

выбирать разные стратегии 

межличностного 

взаимодействия. 

  

В результате анализа отечественной и зарубежной литературы по теме исследования 

выявлены следующие взаимосвязи между компонентами эмоционального интеллекта (ЭИ) и 

социальной тревожностью: 

 социальная тревожность непосредственно связана с переживанием негативных эмоций, 

особенно в ситуациях проявления самостоятельности и социального взаимодействия. 

Расширение диапазона эмоциональных состояний открывает доступ к различным 

переживаниям, которые могут вытеснить тревожные состояния; 

 при высокой тревожности снижена способность идентифицировать собственные эмоции 

и эмоции других людей [Кудряшова, 2018], т.о. развитие когнитивной составляющей 

эмоционального интеллекта напрямую может повлиять на снижение уровня 

тревожности; 

 сенситивность и эмпатийность предполагает большую сосредоточенность личности на 

партнере, чем на собственных эмоциях и деструктивных ожиданиях, т.о. развитие этих 

способностей позволит снизить уровень тревожности через переключение внимания на 

другого; 

 развитие эмоционального интеллекта повышает социально-адаптационный потенциал 

личности, позволяет личности овладеть более успешными паттернами взаимодействия, 

что повышает уверенность в себе и приводит к уменьшению действия эффектов 

самоисполняющегося пророчества. 

Таким образом, эмоциональный интеллект имеет глубинные системные связи с 

эмоциональной сферой и его возможности могут быть использованы в целях психологической 

коррекции социальной тревожности.  

Перспективы дальнейшего исследования нам видятся в использовании выявленных 

закономерностей в процессе формирующего эксперимента, предполагающего проведение 

первичной диагностики признаков и уровня социальной тревожности, а также элементов 

эмоционального интеллекта, далее должна быть реализована групповая тренинговая программа, 
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направленная на развитие этих элементов, и вторичная диагностика. В процессе эмпирического 

исследования представленные теоретические положения получат экспериментальную 

проверку. 

Заключение  

Итак, в процессе изучения теоретических предпосылок исследования взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и социальной тревожности сделаны следующие выводы: 

1) Под социальной тревожностью понимается состояние эмоционального дискомфорта 

разной степени выраженности, возникающее как реакция на различные ситуации социального 

взаимодействия. Социальная тревожность сопровождается эмоциональными, 

психофизиологическими и поведенческими симптомами, возникающими до и во время 

межличностного или группового взаимодействия. Причины развития социальной тревожности 

подробно изучены в русле динамического, поведенческого и когнитивно-поведенческого 

подходов, где рассматриваются интер- и интрапсихологические факторы формирования этого 

состояния. 

2) Эмоциональный интеллект - это комплексная способность личности, обеспечивающая 

осознание, понимание и регуляцию собственных эмоций и эмоций окружающих и позволяющая 

осуществлять успешное межличностное взаимодействие. В структуре эмоционального 

интеллекта выделяются когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

3) Проведенный анализ теоретических и экспериментальных исследований показал, что 

между социальной тревожностью и эмоциональным интеллектом имеются глубокие системные 

связи. В этой связи выдвинуто предположение, что повышение уровня эмоционального 

интеллекта и развитие его отдельных компонентов может снизить выраженность социальной 

тревожности и положительно отразится на качестве социальных отношений личности.  
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intelligence of the individual, and therefore the strategy for correcting social anxiety can be based 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме социальной психологии - особенностям 

управления имиджем в современной музыкальной индустрии с точки зрения социально-

психологических особенностей позиционирования субъектов. Автор представляет итоги 

своих теоретико-эмпирических исследований по изучению имиджа как социально-

психологической проблемы, условий управления имиджем в музыкальной индустрии. 

Исследование показало, что изучаемая деятельность должна иметь точно выбранную 

целевую аудиторию с учетом ее потребностей, должна отличаться от предложений 

конкурентов своей новизной и уникальностью. Главным источников любой информации в 

связи с развитием электронных коммуникаций является интернет, его различные 

возможности и способы коммуникаций. Постоянно совершенствуются способы передачи 

музыкальной информации в интернет-сети, в рамках интернет-канала или популярной 

социальной сети. Такой вид продвижения продуктов музыкальной индустрии получил 

главенствующие позиции среди потребителей музыки разных возрастов.  
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Введение 

Имидж как актуальная научная категория последних трех десятилетий (1993-2023 гг.) 

исследуется многими науками, среди них: социальная психология, менеджмент, маркетинг, 

экономика, культурология, музыковедение. Особую роль понятие «имидж» занимает в области 

музыкальной культуры вообще и музыкальной индустрии в частности.  

Музыкальная индустрия – это универсальная многоцелевая деятельность специалистов в 

области музыкальной культуры по созданию и продвижению (позиционированию и пр.) 

музыкальной продукции (произведений, носителей, лейбов и др.), носящие как творческую, так 

и коммерческую цели [Белобрагин, 2022].  

Цель нашего исследования: рассмотреть имидж с позиции социально-психологического 

анализа позиционирования субъектов управления в музыкальной индустрии.  

Нами использованы следующие методы исследования: теоретический анализ публикаций, 

наблюдение, анализ.  

Основное содержание  

Проблема имиджа управления в музыкальной индустрии – одно из новых направлений 

исследования социальной психологии, маркетинга и новой развивающейся науки – 

имиджелогия. Проблемам психологии искусства, музыкального восприятия и имиджа 

музыкальной культуры и его представителей посвящены работы таких известных ученых 

прошлого и настоящего, как Л.В. Выготский, Д.Б. Богоявленская, Л.Н. Грошева, Л.А. Соколова-

Сербская и др. Проблемы управления имиджем в музыкальной индустрии, а также особенности 

позиционирования его субъектов рассмотрены научной литературой лишь частично. 

Отсутствие специальных исследований и публикаций и явились поводом для детального 

рассмотрения данной актуальной темы социальной психологии и других наук. 

Вначале остановимся на категории «имидж». Имидж, по нашему мнению, представлен как 

образ-представление, который формируется в результате полученного впечатления и 

сложившегося мнения о персоне, группе людей, территории, предмета социальной 

действительности и т.п. Как феномен социального восприятия (перцепции) имидж носит 

эмоционально окрашенный и стереотипный характер [Белобрагин, 2018].  

В нашем теоретическом исследовании мы будем рассматривать понятие «музыкальная 

индустрия» с точки зрения особенностей музыкального рынка.  

В рассматриваемом нами феномене существует объект, т.е. сам музыкальный продукт и 

относящиеся к нему субъекты, выполняющие определенные функции, среди них:  

 ртистов-солистов, авторов, коллективов и пр.; 

 реализаторов музыкального (творческого) продукта (музыканты, звукорежиссеры, 

операторы т.п.); 

 распространителей (менеджеры по продажам, маркетологи, работники ТВ и радио, IT-

специалисты и др.); 

 потребителей (целевая аудитория). 

В нашем исследовании нас интересуют проблемы позиционирования в музыкальной 

индустрии. Позиционирование - это процесс поиска важной позиции на рынке, к примеру, 

музыкального коллектива, исполнителя-солиста и пр., и результатов их творческой активности 

и деятельности в целом. Здесь важно отметить, что эта деятельность должна иметь точно 
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выбранную целевую аудиторию и должна отличаться от предложений конкурентов своей 

новизной и уникальностью [Бейкер, 2002].  

Целевая аудитория, или как принято называть в имиджелогии, аудитория имиджа, — это 

группа людей, объединенная какими–либо общими социальными или возрастными и пр. 

характеристиками. То есть, это важный контингент потребителей определенного продукта 

музыкальной индустрии. Поэтому очень важно в самом начале рассмотрения вопросов 

позиционирования субъектов изучаемой индустрии изучить целевую аудиторию и ее основные 

музыкальные потребности.  

Следующая важная задача позиционирования – дифференциация музыкального продукта с 

позиции восприятия и предпочтений потребителя: музыка для отдыха, для общения со 

сверстниками, для создания определенного настроения или переживаний, музыка как 

«фоновое» сопровождение и т.д. Результатом реализации этой задачи должно стать создании в 

индивидуальном и групповом сознании определенного образа результата музыкально-

творческой деятельности исполнителя (автора, музыканта, солиста и др.).  

Итак, позиционирование субъектов музыкальной индустрии в целом состоит из следующих 

важных этапов: 

 определение целевой аудитории и ее музыкальных потребностей; 

 выявление предложений конкурентов и их предложений, определение необходимых 

методов отстройки от них;  

 представление (донесение) имиджа музыкального продукта до потребителя, результат – 

оценка и сформированное мнение о результатах творческой деятельности [Измагурова, 

2017].  

Следует выделить еще один важный аспект – взаимосвязь и созависимость субъектов 

музыкальной индустрии (авторов, музыкантов, исполнителей-солистов, коллективов, 

распространителей, потребителей и др.).  

В современном научном знании (маркетинге) созданы необходимые приемы успешного 

позиционирования, выделим основные этапы:  

 выявление конкурентов и возможных альтернатив;  

 определение ожиданий целевой аудитории (использование метода фокус-группы) с целью 

выявления потребностей и ожиданий;  

 выбор желаемой позиции; непосредственный процесс формирования имиджа;  

 процесс продвижения как маркетинговая задача, этот процесс предполагает применение 

выбранных PR-технологий [Российский музыкальный рынок в зоне турбулентности: 

реальная картина происходящего, www…].  

В настоящее время одним из основных методов продвижения (позиционирования) любой 

продукции, в частности, музыкальной, являются средства массовой информации (СМИ). 

Музыкальная пресса, теле- и радиоканалы знакомят своих потребителей, в частности, с 

новинками музыкальной индустрии, чаще с пикантными подробностями из личной жизни звезд 

музыкального шоу-бизнеса, тем самым способствуя продвижению и поддержанию имиджа 

героев публикаций или теле- и радиопрограмм. 

Телевизионные каналы в настоящее время являются одним из главных инструментов 

продвижения на медийном рынке в Российской Федерации России, включая в себя более 48% 

совокупных рекламных бюджетов. Основная телеаудитория – представители среднего и 

старшего возраста. Результаты наших исследований последних 10-ти лет (2013-2023 гг.) 
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показывают, что молодежная аудитория (примерно до 35 лет) предпочитает другие виды 

средств массовой коммуникации (интернет-каналы, интернет-платформы, социальные сети и 

др.).  

Традиционно популярным способом продвижения музыки являются ее трансляция по 

радио. Как показывают исследования автора, музыкальные радиостанции имеют относительно 

постоянный контингент потребителей (слушателей), ориентированных на так называемый 

музыкальный формат радиостанции (жанры и направления), удовлетворяющий музыкальные 

потребности и предпочтения целевой аудитории.  

Развитие электронных коммуникаций сегодня делает интернет главным источником любой 

информации. Постоянно совершенствуются способы передачи музыкальной информации в 

сети, в рамках интернет-канала или популярной социальной сети. Этот метод продвижения 

продуктов музыкальной индустрии получил первые позиции среди потребителей музыки 

[Hooley, Saunders, Piercy, 1998].  

Выделим основные виды интернет-продвижения музыкальной индустрии: 

 так называемое SEO-продвижение (комплекс мер для поднятия позиции сайта в выдачах 

адресов поисковыми системами в ответ на целевые запросы пользователей); 

 «E–mail-продвижение» – рассылки информации о концерте, о новинках и пр. через 

электронную почту;  

 музыкальные стриминговые (потоковые) сервисы (сервисы позволяют подписчикам, 

используя специальные приложения слушать практически любую музыку в любое 

время). Наиболее популярные подписки - "Яндекс.Плюс" и VK Combo; 

 социальные сети (потребители могут в любое время слушать предпочитаемую музыку) 

[Данченок, 2013].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Для создателей имиджа музыкального продукта (музыкальных продюсеров, 

имиджмейкеров, PR-менеджеров и др.) сегодня существует целый набор эффективных выше 

названных инструментов интернет-продвижения. При этом цифровое пространство непрерывно 

обновляется, а вместе с ним увеличиваются возможности позиционирования субъектов 

управления музыкальной индустрии. 

Заключение  

Итак, исследования автора дают возможность дать следующие выводы.  

Имидж, по нашему мнению, представлен как образ-представление, который формируется в 

результате полученного впечатления и сложившегося мнения о персоне, группе людей, 

территории, предмета социальной действительности и т.п. Как феномен социального 

восприятия имидж носит эмоционально окрашенный и стереотипный характер. 

Музыкальная индустрия – это универсальная многоцелевая деятельность специалистов в 

области музыкальной культуры по созданию и продвижению (позиционированию и пр.) 

музыкальной продукции (произведений, носителей, лейбов и др.), носящие как творческую, так 

и коммерческую цели. 

В современном научном знании созданы необходимые методы успешного 

позиционирования: выявление конкурентов и возможных альтернатив; определение ожиданий 
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целевой аудитории с целью выявления потребностей и ожиданий; выбор желаемой позиции; 

непосредственный процесс формирования имиджа; процесс продвижения как маркетинговая 

задача, этот процесс предполагает применение выбранных PR-технологий и многое другое.  

Главным источников любой информации в связи с развитием электронных коммуникаций 

является интернет, его различные возможности и способы коммуникаций. Постоянно 

совершенствуются способы передачи музыкальной информации в интернет-сети, в рамках 

интернет-канала или популярной социальной сети. Такой вид продвижения продуктов 

музыкальной индустрии получил главенствующие позиции среди потребителей музыки разных 

возрастов.  
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Abstract  

 The article is devoted to topical issues of social psychology - the features of image management 

in the modern music industry from the point of view of the socio-psychological features of the 

positioning of subjects. The author presents the results of his theoretical and empirical research on 

the study of the image as a socio-psychological problem, the conditions for image management in 

the music industry. The study showed that the activity under study should have a precisely selected 

target audience, taking into account its needs, should differ from competitors' offers in its novelty 

and uniqueness. The main source of any information in connection with the development of 

electronic communications is the Internet, its various possibilities and methods of communication. 

The ways of transmitting music information on the Internet, as part of an Internet channel or a 

popular social network are constantly being improved. This type of promotion of music industry 

products has gained a dominant position among music consumers of different ages. 
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психолога и нейропсихолога и семейного окружения пациента в процессе его 

нейропсихологической реабилитации требует разработки методологии долгосрочной 

работы с пациентом медицинского психолога в условиях «стационара на дому», 

определения и ведения позиций близких пациента, участвующих в реабилитационном 

процессе, определении их роли как агентов социального влияния, которым необходима 

активная помощь клинических психологов. В статье осуществляется попытка обобщения 

клинических случаев и создания модели долгосрочного психологического сопровождения 
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Введение 

В настоящее время наблюдается активное развитие области реабилитационного 

направления в неврологии. Происходит пересмотр содержания работы и расширение задач, 

требующих введения новых должностей, например, медицинский логопед, кинезиоспециалист, 

эргоспециалист и другие. Работа психолога легитимизирована приказом о «Порядке 

организации медицинской реабилитации взрослых», определена как диагностическая и 

психокоррекционная. Структура работы для медицинских специалистов определена 

клиническими рекомендациями по работе с пациентами с когнитивными нарушениями, 

размещенными на сайте “Союза реабилитологов России”. При том, что реабилитация перестает 

рассматриваться как сугубо медицинский процесс, описания работы для немедицинских 

специалистов, входящих в состав МДРК, не представлены. 

Одной из форм реабилитации является амбулаторная помощь в виде «стационара на дому». 

При такой форме работы, роль психолога не сводится только к решению профильных задач по 

работе с самим пациентом, но распространяется и на социальное окружение. В своей 

предыдущей статье мы ввели понятие «куратор», которое по содержанию может быть аналогом 

понятия «опекун», но без юридической коннотации, имея скорее педагогическое, развитийное 

содержание. Это понятие, с нашей точки зрения, определяет роль ближайшего окружения в 

рамках позиции субъекта реабилитационной деятельности, возлагая на него не только 

организационный процесс в долгосрочной перспективе, но и психологическую, и социальную 

нагрузку за принятие решений. 

Возникает необходимость в консультировании близкого окружения, с целью продолжения 

формирования их активной новой роли "куратора" и их психологического сопровождения. 

Нередко эти задачи выполняются одним специалистом. Общего стандарта психологической 

консультативной работы в области неврологической реабилитации в амбулаторных условиях на 

дому не разработано. На сегодняшний день в клиническую практику введены обоснования 

постановки реабилитационного диагноза по МКФ, разработаны клинические методические 

рекомендации по направленной работе по восстановлению отдельных функций. При этом 

пациент продолжает рассматриваться как “изолированная мишень” реабилитационных 

мероприятий, а факторам “поддерживающей системы” (6) - психологическому состоянию 

вовлеченных родственников, часто не уделяется внимание. Необходимость разработки моделей 

психологического сопровождения для ухаживающих лиц обусловлена не только высоким 

запросом самих родственников, но и накопленными исследовательскими данными, 

указывающими на высокий риск развития тревоги и клинической депрессии у поддерживающих 

лиц. Следует отметить, что этот риск возрастает именно на этапе перехода пациента и куратора 

в привычные, рутинные условия. 

Данная статья является попыткой обобщения многолетнего опыта проведения 

долгосрочного психологического сопровождения семей с неврологическими пациентами, 

имеющими когнитивные сложности. Мы ставим целью описание такой модели.  

Материалы и методы 

По результатам анализа сопровождения семей в течение долгосрочной 

нейропсихологической реабилитации неврологических пациентов (длительность 

сопровождения от 1 года до 3 лет) период с 2008 по 2023 гг., представлена модель  
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психологического консультирования членов семей, описана роль «куратора» и динамика 

становления его позиции взаимодействия с психологом на каждом этапе реабилитации. 

Наиболее информативными были 6 случаев с длительностью консультирования от 1 года до 3 

лет. 

Результаты и их обсуждение 

Запрос 

1. Психологическое сопровождение куратора. В нашем опыте почти никогда не встречались 

случаи, когда со стороны куратора звучали бы жалобы на снижении собственной мотивации в 

процессе ухода, слова об эмоциональном состоянии и личных переживаниях. Эта тема редко 

обсуждается, несмотря на то, что в литературе описаны случаи «семейной инвалидности», 

депрессии «ухаживающих лиц» (8, 9, 10). В зависимости от культурных особенностей и 

социальных возможностей, у кураторов формируются разные типы копинг-поведения (11). 

Сформированный тип эмоциональных и когнитивных стратегий влияет на социальную 

активность, семейную динамику, чувство удовлетворенности и личной эффективности при 

оказании помощи. При этом прослеживается зависимость - чем более гибкие эти стратегии, тем 

выше уровень психологической удовлетворенности как куратора, так и пациента.  

Несмотря на все усилия в области проведения психопрофилактической работы в обществе 

сохраняется невысокий уровень знания о неврологических заболеваниях (в частности, инсульте) 

и их последствиях. Чаще всего реабилитационный запрос у близких определяется 

двигательными и речевыми нарушениями пациента. Поэтому основные специалисты по мнению 

кураторов - логопеды и массажисты. И к психологам поступают первично именно с “фасадные” 

запросы – восстановление речи. В редких единичных случаях формируется запрос, связанный с 

памятью и зрительным восприятием. Поведенческие и эмоциональные сложности практически 

никогда не присутствуют в фокусе запроса, как со стороны пациента, так и со стороны куратора. 

Только при специальном интервьюировании данные проблемы выявлялись. 

В своём исследовании Ермакова Н.Г. выделила и описала пять типов отношений 

родственников к своим подопечным: эмпатичный, сопереживающий; побуждающий, 

нравоучающий; организующий, формальный; безучастный, попустительствующий; 

растерянный, инфантильный. При этом мы считаем, что отношение не является статичным 

конструктом и может меняться в ходе протекания болезни. Мы выделили один вектор этого 

изменения – степень принятия родственником роли куратора. Только куратор со средней и 

высокой степенью принятия роли после выписки пациента из стационара инициирует процесс 

реабилитации. Именно от него и следует запрос на психологическое сопровождение.  

Справедливо возникает необходимость введения отдельного специалиста, усилия которого 

были бы направления именно на психологическое сопровождение близких пациента. Таким 

образом мы можем выделить четыре задачи психолога (нейро/клинического психолога в 

неврологической клинике):  

 диагностика,  

 психообразование и психологическое сопровождение/консультирование пациента и его 

окружения  

 и когнитивная реабилитация.  

Каждая задача требует своего спектра компетенций, которые крайне сложно совместить в 
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одном лице, что ведёт к необходимости введения дополнительных специалистов в состав 

реабилитационной команды. 

2. Психологическое сопровождение пациента. 

Как правило, данный запрос определяется вторым после фасадного запроса на когнитивную 

реабилитацию. Самые частые жалобы на изменение характера и отсутствие мотивации к 

занятиям (“с нами не занимается”).  

Широко известно, что мозговые катастрофы приводят к когнитивным,  эмоциональным и 

поведенческим расстройствам. Постинсультная депрессия развивается примерно у трети 

пациентов, также треть пациентов может проявлять агрессивное поведение.  При этом, даже при 

отсутствии подтвержденного психиатрического диагноза, пациент испытывает эмоциональные 

сложности, с которым затруднительно справляться самостоятельно: эмоциональную 

дизрегуляцию, апатию, снижение мотивации.  В этих случаях содержание психологической 

помощи определено и зависит от компетенции психолога в определенной форме психотерапии. 

Мы выделяем особую форму запроса, в форме поддержки. Близкие ищут “собеседника”, 

“друга”, то есть специалиста, способного в ходе когнитивной реабилитации также выстроить 

долгосрочные терапевтические отношения с пациентом, лишенного возможности активного 

общения ввиду когнитивного дефицита. При этом нет задачи на активное быстрое снижение 

симптомов. Такой запрос мы принимали от куратора, нацеленного на долгую реабилитацию. 

3. Психодиагностика: 

Данный запрос в нашем опыте редко возникает спонтанно, чаще инспирирован 

необходимостью прохождения специальной комиссии, получения инвалидности и т.д. В 

отдельных случаях были обращения с целью оценки динамики восстановления, например через 

год после курса интенсивной реабилитации в медицинском учреждении. Основной задачей 

здесь являлась оценка когнитивных функций, но не эмоциональных сложностей. 

В условиях протяжённой реабилитации на дому нет задачи проведения максимально 

насыщенной диагностики в быстрые сроки, которая обычно ставится перед нейропсихологом в 

реабилитационном отделении, куда прибывает пациент на относительно небольшой срок. 

Первичные диагностические встречи скорее направлены на выполнение условия «третьего 

положения» нейропсихологического синдромного анализа [Хомская, 1987] – на необходимость 

«изучения не только нарушенных, но и сохранных функций». Мы оцениваем не столько 

патологические симптомы, сколько зону возможной реабилитации. Исходя из этого одно 

диагностическое занятие мы распределяем на несколько встреч, в ходе которых верифицируем 

гипотезу, в том числе в диалоге с самим пациентом.  

Мы поддерживаем идею “экологически ориентированного подхода” к 

нейропсихологическому тестированию, описанному Т.В. Ахутиной, согласно которому на 

основании выполнения диагностических тестов появляется возможность предсказать проблемы 

в повседневной жизни больного (которые в дальнейшем могут стать целью коррекции) и 

выстроить адекватные отношения со специалистами, с которыми он работает (врачами, 

логопедами, эрготерапевтами и др.), а также близкими пациента. Барбара Уилсон в своей статье 

2012 года постулирует, что целью реабилитации является не достижение высоких показателей 

в когнитивных тестах, но возможность решения жизненных задач. Для этого предлагается 

механизм «планирования целей» – решения жизненных бытовых задач. 

Тема диагностики довольно полно описана и методически закреплена. Набор Луриевских 

методов и принципы нейропсихологического факторного анализа известны и постепенно 
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входят в медицинский дискурс. Помимо развернутого нейропсихологического обследования с 

выделением нейропсихологического фактора всё чаще используются краткие диагностические 

шкалы, скрининг-тесты, применимые для оценки отдельных функциональных нарушений. 

Стоит отметить малую степень разработанности диагностического инструментария 

изучения поведенческих и эмоциональных проблем у неврологических пациентов. Несмотря на 

активное развитие нейронауки, арсенал тестов и опросников ограничивается оценкой 

выраженности тревоги и депрессии.  

Типы взаимодействия с нейропсихологом. 

Исходя из нашего опыта мы разделяем все консультации на три типа, которые зависят от 

нескольких факторов: финансовых возможностей и степени принятия родственником позиции 

куратора. Мы выделяем три степени принятия позиции. Наиболее эффективна, вероятно, 

высокая степень, однако в большинстве случаев она требует резких перемен отношения 

«куратора» к ситуации, перестройки рутинного уклада жизни. И в большинстве случаев мы 

наблюдали среднюю и низкую степень принятия. Полученные данные нуждаются в 

статистическом уточнении, так как они определяют вектор развития взаимоотношения 

психолога (как члена МДРК) и «куратора». 

Типы взаимодействия с 

нейропсихологом 
Продолжительность 

Степень принятия 

родственником роли 

куратора 

Запрос 

Разовая консультация 1-2 консультации Высокая 

Диагностика. 

Определение вектора 

реабилитации 

Регулярные экспертные 

консультации 
2-3 месяца Высокая, средняя Обучение куратора 

Долгосрочная рутинная 

работа 
Несколько лет Средняя 

Когнитивная 

реабилитация. 

Психообразование. 

Рисунок 1 - Вектор развития взаимоотношения психолога и «куратора» 

Развернём содержание этих типов. 

1. “Разовая” консультация как правило происходит в начале реабилитационного процесса. 

У куратора пока нет понимания текущего процесса, включающего базовые представления об 

особенностях проявления заболевания, а также дальнего горизонта планирования. В 6 случаях 

куратор инициировал повторную консультацию через 1-2 месяца для уточнения. 

Нередко запрос на разовую консультацию поступает от семей с невысоким уровнем дохода, 

стремящейся самостоятельно, в быстрые сроки «устранить» возникшую «сложность». При этом 

в семье как правило происходят сложные структурные изменения, связанные с резко 

изменившимися социальными и бытовыми условиями. Семья, в целом, и куратор, в частности, 

в “ситуации неопределенности” спешно пытается выстроить общий “маршрут”, определить для 

себя важные и второстепенные цели, соотнести с имеющимися возможностями.  

В такой разовой, ориентировочной консультации куратор, как правило, активно задаёт 

большое количество вопросов, просит литературу. В двух случаях вся консультация 

записывалась на диктофон. Со своей стороны мы рекомендуем куратору самостоятельно 
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законспектировать заключение по результатам диагностики. Так как, с нашей точки зрения, 

именно этот конспект может явиться стартовой точкой развертывания общей ориентировки в 

процессе когнитивной реабилитации,  

2. Регулярные экспертные консультации встречались чаще в семьях с 

куратором/кураторами, имеющими высокую степень принятия своей роли. В таких семьях 

прослеживается более структурированная и осознанная субъектная позиция - обозначаются 

конкретные задачи: поставить или верифицировать диагноз, оценить динамику после 

интенсивного курса реабилитации в отделении, научить правильно общаться с пациентом, 

помочь разобраться в эмоциональном состоянии пациента, провести обучение по когнитивной 

коррекции. При этом содержание конспектируется, были случаи записи на диктофон. 

3. Долгосрочная реабилитация. В ситуации хронизации болезни семья определяет 

необходимость наличия собственного «семейного» психолога, по аналогии с семейным 

доктором, консультантом. Функции куратора передаются психологу, можно сказать, покупается 

спокойствие. Дочь пациентки, на наш взгляд, очень точно охарактеризовала задачу – «Чем 

больше Вас, тем меньше нас». 

Этапы нейропсихологического сопровождения 

В своей статье мы описали дельно этапы сопровождения, здесь приведем их в свернутом 

виде. 

Динамика развертывания нейропсихологического сопровождения в каждой семье 

индивидуальна, но можно определить общий её вектор. Со своей стороны мы выделяем три 

больших этапа: ориентировки, эффективности и надежд, рутины и поддержки. 

1. Этап ориентировки в своем содержании имеет задачу определения основных условий 

работы: выявление причины когнитивного дефицита, поиск обходных путей, выработка 

динамического и содержательного стереотипа занятий (временного, нагрузки, традиции 

выполнения домашнего задания). В среднем занимает около месяца работы при интенсивности 

встреч в 1-2 раза в неделю. 

2. Эффективности и надежд (до полугода) – относительно высокий темп регресса 

симптомов, появление новых образцов поведения, новых навыков. 

3. Этап рутины и поддержки может продолжаться долго, его длительность зависит от 

совместного решения куратора и нейропсихолога. В обобщенном нами опыте нейропсихолог 

становится “другом” семьи. Так, по словам супруги нашего пациента было определено, что с 

«Вами он общался гораздо больше и чаще, чем со всеми друзьями». 

Крайне высока потребность такой помощи для так называемых тяжелых пациентов в 

ситуации паллиаттива, где целью является поддержка в ситуации резкого ухудшения состояния. 

И целью работы является не восстановление психических функций, но амортизация, замедление 

когнитивного увядания, резкого снижения психических возможностей. Один из кураторов 

назвал эту работу «парашютированием». 

Когнитивная реабилитация 

В настоящее время существует дискуссия о сравнении эффективности интенсивного и 

систематического пролонгированного подхода. То есть, что лучше, ежегодные помещения 

пациента в реабилитационное отделение на небольшой срок, но с интенсивными занятиями, или 
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регулярные нечастые занятия, разнесённые по времени. Разумным является совмещение обоих 

видов работ.   Интенсивный реабилитационный курс в специализированном отделении с 

когнитивным, поведенческим и речевым тренингом по несколько раз в день даёт толчок, а 

систематический, еженедельный – позволяет сохранять полученную инерцию. 

Методическое обеспечение когнитивной реабилитации в настоящее время активно 

разрабатывается и становится доступным не только для специалистов, но и для куратора. 

Наиболее разработанной сферой является афазиология. В области восстановления речи 

благодаря афазиологам, логопедам методический инструментарий представлен весьма широко, 

выпущено большое количество тетрадей, задачников для пациентов с афазиями. Но при этом 

стоит отметить, что на сегодняшний день существует дефицит русскоязычных методических 

пособий по проведению занятий для работы с другими психическими функциями в виде 

удобных пособий 

Заключение 

В статье мы представили обобщенный опыт долгосрочного психологического 

сопровождения семей пациентов с пациентами. В этом анализе мы выделили несколько типов 

взаимодействий, форм ролей близких пациента. Также описали основные этапы долгосрочного 

сопровождения. Мы предполагаем, что обозначенные аспекты требуют дополнительного 

обсуждения. 
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Abstract  

The insufficiency of methodical generalization of the reflection of the positions of a clinical 

psychologist and neuropsychologist and the patient's family environment in the process of his 

neuropsychological rehabilitation requires the development of a methodology for long-term work 

with the patient of a medical psychologist in a "hospital at home", determining and maintaining the 

positions of the patient's relatives participating in the rehabilitation process, determining their role 

as agents of social influence who need the active help of clinical psychologists. The article attempts 

to generalize clinical cases and create a model of long-term psychological support for families of 

neurological patients with cognitive impairments in conditions of rehabilitation at home. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальный вопрос, связанный с применением 

концептуальных метафор в карикатурах. Автор отмечет, что использование 

концептуальных метафор, по мнению когнитивных лингвистов, является одним из 

способов конструирования мира. В статье автором приводятся разные точки зрения 

исследователей по данному вопросу. Так, метафоры, в соответствии с теорией Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона, на языковом уровне являются вербализацией ментальных 

структур человека; концептуальные метафоры выполняют познавательную функцию; 

согласно Н. Тенгу, метафоризация происходит также и на уровне композиции карикатуры; 

по мнению М. Болоньези, другим сигналом к метафорической интерпретации является 

неконгруэнтность; исследователь Х. Окитцин рассматривает визуальные метафоры в 

контексте теории блендинга или концептуальной интеграции; в политическом дискурсе 

встречается и такой особый вид метафор - персонифицированные метафоры. Помимо этого 

в статье раскрывается особенность формирования метафорических концептов и 

подчёркивается, что источником для метафорического переноса является более знакомая 

область с понятной структурой, представляющая собой конкретный, а не абстрактный 

концепт. Автором также приводятся наглядные примеры использования концептуальной 

метафоры в карикатурах.  
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Введение 

Один из способов конструирования мира, рассматриваемый когнитивными лингвистами, 

подразумевает использование концептуальных метафор. Согласно теории о метафорических 

концептах, выдвинутой Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, метафоры на языковом уровне 

являются вербализацией ментальных структур человека [Опарина, 2018]. Данный взгляд 

отличается от понимания метафор в сугубо лингвистической плоскости, так как языковой 

уровень является вторичным, косвенным, тогда как когнитивный уровень является первичным 

для существования метафор. Дж. Лакофф и М. Джонсон в своем труде “Метафоры, которыми 

мы живем” доказывают, что метафорические концепты являются одним из основных 

инструментов познания внешнего мира, его категоризации и систематизации [Балашова, 2015]. 

Основное содержание  

Метафорические концепты формируются путем проекции структуры концепта из области-

цели (source domain) в область-мишень (target domain). Источником для метафорического 

переноса является более знакомая область с понятной структурой, зачастую в бытовой сфере, 

представляющая собой конкретный, а не абстрактный концепт. Область-мишень - сфера, 

которую человек может познать благодаря метафорическому переносу [Баранов, 1991]. Как 

правило, это более абстрактная материя. К примеру, “путешествие” - известный большинству 

людей концепт. Его слоты: отправная точка, путь, транспортное средство, перекрестки, 

маршрут, попутчики, конечная точка и тд. “Жизнь” - концепт с высокой степенью абстракции и 

имеющий множество слотов. Чтобы сознание человека при ограниченности ресурсов 

(например, размеры оперативной памяти, количество воспринимаемых сигналов извне) могло 

хотя бы частично объять этот концепт, он структурируется по модели более простого концепта 

“путешествия”. В таблице представлено видение автора о некоторых соотносимых слотах 

концептов “путешествия” и “жизнь”.  

Таблица 1 – Соотносимые слоты концептов “путешествия” и “жизнь” 

Концепт “путешествие” Концепт “жизнь” 

Отправная точка  Город рождения  

Багаж  Воспоминания, нажитое богатство  

Попутчики  Друзья и родные человека  

Невозвратные билеты  Необратимые решения  

Маршрут  Судьба/ цепочка принимаемых решений  

Компас  Ценности человек в жизни  

Перекресток  Трудный выбор  

Транспортное средство  Стиль жизни человека  

Конечная точка  Достигнутое человеком в жизни, цели  

 

Концептуальные метафоры выполняют познавательную функцию, так как выводы, уже 

сделанные человеком в сфере источника метафорического переноса, применяются в еще не 

познанной им сфере мишени переноса [Грузберг, www…]. Н.А. Чес приводит в пример статью, 

построенную на концептуальной метафоре “отношения между государствами = отношения 

между людьми”, где актуализируются неконвенциональные части этой метафоры: брак, 

празднование юбилея совместной жизни, любовный треугольник [Чес, 2020]. В англоязычной 

статье описывается празднование 40-летия подписания Елисейского договора между Германией 
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и Францией, что метафорически означает юбилей семейной жизни. Великобритания же 

произносит “приторный тост” на торжестве, где все гости помнят, как она пыталась “увести 

жениха” (Britain makes saccharine speeches of congratulations to the happy couple, although only 

yesterday she was trying to steal the bridegroom). Оставшаяся третьей лишней, Великобритания 

ищет утешения “в мускулистых объятиях США” (Britain seeks solace in the muscular arms of 

America). Автор строит статью именно таким образом, основывая на метафоре, чтобы читатель 

поддержал смену политического курса Великобритании, её поворот на Америку. Так как в 

бытовой картине мире у каждого человека есть концепт любовного треугольника, мы переносим 

выводы, а также эмоции (чувство сострадания к покинутому всеми любовнику, убежденность, 

что каждый достоин найти для себя партнера) из одной плоскости (“отношения между людьми”) 

в другую (“отношения между государствами”). Таким образом, отношение реципиента к 

ситуации конструируется за счет манипулятивного потенциала метафоры.  

Метафоризация происходит не только на уровне значения иконических и вербальных 

символов, но и на уровне композиции карикатуры, что отмечает Норман Тенг [Teng, 2009]. В 

качестве примера исследователь приводит карикатуру “Вымирающие виды”, где на одном 

уровне изображены носорог, панда и белый голубь, а также соответствующие им надписи 

Южная Африка, Западный Китай и Ближний Восток. Помимо того, что белый голубь является 

метафорическим символом мира, в данной карикатуре активизируется метафора “сходство = 

выравнивание” (similarity is alignment). Благодаря расположению изображений и надписей 

реципиент начинает сопоставлять их, таким образом выравнивание является триггером для 

метафорической интерпретации. В результате такой интерпретации реципиент переносит 

выводы “носорог - вымирающий вид животных в Южной Африке” и “панда - вымирающий вид 

в Западном Китае” на третью часть и получает новый вывод: “На Ближнем Востоке мир и 

безопасность находятся под угрозой”. Так как вымирающих животных принято оберегать и 

спасать, к подобному действию по отношению к миру на Ближнем Востоке имплицитно 

мотивирует зрителя данная карикатура.  

 

Рисунок 1 - Пример карикатуры метафорической интерпритации  

Другим сигналом к метафорической интерпретации является неконгруэнтность, о которой 

пишет Марианна Болоньези. Исследовательница дает определение визуальным метафорам и 

рассматривает их в рамках социальных акций, реклам, произведений искусства и карикатур 
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[Bolognesi, 2015]. Исследовательница определяет визуальные метафоры как “изображения, 

содержащие визуальные несоответствия”, что перекликается с когнитивными теориями 

несоответствия [Машнин, 2020]. Причем, как указывает Болоньези, это несоответствие или 

“неконгруэнтность” (incongruity) не обязательно должно выражаться в самом изображении. 

Алогизм может создавать конвенциональная неуместность данного изображения в 

определенной локации. В качестве примера приводится изображение спортсмена, 

занимающегося барьерным бегом (бегом с препятствиями). В здании спортивной секции, 

Олимпийского комитета или же в доме у запечатленного на фото спортсмена, данное 

изображение не будет интерпретировано метафорически. Но в стенах университета подобная 

фотография показалась бы человеку не совсем уместной и привычной, то есть не 

соответствующей нашим конвенциональным представлениям о типе изображений, 

размещаемых в учебных заведениях. В таких условиях активизируется метафорическая 

интерпретация: сначала актуализируется метафора суперординатного, наиболее высокого 

уровня обобщения “спорт = жизнь”, далее метафора базового уровня “преодоление барьеров 

при беге = преодоление препятствий в жизни” или же метафора самого конкретного уровня 

обобщения, субординатного: “преодоление барьеров при беге = преодоление трудностей во 

время учебы”. В данной ситуации по всем канонам функционирования метафорического 

переноса будет осуществляться и перенос выводов: вероятно, по отношению к спортсмену 

студент, обративший внимание на фото, будет испытывать чувство уважения, восхищения его 

силой, спортивным телом. Чтобы испытывать аналогичные чувства гордости за себя и свои 

достижения, студент сочтет необходимым старательно учиться, преодолевая все трудности.  

Испанский исследователь, доктор филологических наук Хавьер Окитцин рассматривает 

визуальные метафоры в контексте теории блендинга или концептуальной интеграции, 

разработанной Ж. Фоконье и М. Тернером. Ученый также отмечает необходимость фактора 

несоответствия (incongruencia) для запуска процесса метафорической интерпретации. В 

изображении ниже представлены пустые стулья в пустом поле, данное сочетание объекта и 

локации воспринимается как некое логическое несоответствие, что мотивирует реципиента 

проанализировать изображение не в буквальной, а в метафорической плоскости. В данном 

случае изображение может быть метафорой одиночества или покинутости.  

 

Рисунок 2 - Метафоричное изображение одиночества  
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Чарльз Форсвиль предполагает, что ключевым фактором для метафорической 

интерпретации является сам жанр карикатуры, который предполагает осуждение и критику 

текущей ситуации или какого-либо политического деятеля. Форсвиль приводит примеры 

корпусных исследований, в которых доказывается частотность обращения к одним и тем же 

сферам-источникам метафорического переноса: смерть, природный катаклизм, брак, животные 

и тд., что подтверждает постулаты Лакоффа и Джонсона о метафоричности мышления человека.  

Заключение  

В политическом дискурсе также часто встречается особый вид метафор - 

персонифицированные метафоры. Иначе этот феномен можно назвать метонимией, а 

сопровождающий его когнитивный процесс метонимизацией. Метонимизация, как и 

метафоризация, является способом концептуализации и категоризации действительности, 

простыми словами, способствует познанию человеком мира и организации знаний в виде 

ментальных структур. В процессе метонимизации происходит “свертывание 

концептуаилизируемого явления, сведение к одному из составляющих его элементов”. 

Классическими примерами метонимизации являются представление США в виде дяди Сэма, а 

России в виде медведя.  
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Abstract 

The article deals with the topical issue related to the use of conceptual metaphors in caricatures. 

The author notes that the use of conceptual metaphors, according to cognitive linguists, is one of the 

ways of constructing the world. In the article the author cites different points of view of researchers 

on this issue. Thus, metaphors, according to the theory of J. Lakoff and M. Johnson, at the linguistic 

level are a verbalization of the mental structures of a person; conceptual metaphors perform a 

cognitive function; according to N. Teng, metaphorization also occurs at the level of caricature 

composition; according to M. Bolognese, another signal for metaphorical interpretation is 

incongruence; researcher H. Okitzin considers visual metaphors in the context of the theory of 

blending or conceptual integration; in political discourse there is also a special type of metaphors - 

personified metaphors. In addition, the article reveals the peculiarities of the formation of 

metaphorical concepts and emphasizes that the source for metaphorical transfer is a more familiar 

area with a clear structure, representing a concrete rather than an abstract concept. The author also 

gives illustrative examples of the use of conceptual metaphor in caricatures.  
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– volume from 150 to 250 words. 



 

 

Let's see the following structural variant of a bibliographical ref in English for 

articles from journals, collections and conferences: 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 

of the title into English in square brackets, the name of the source (transliteration 

and translation), place, publishing house and pages. 

Example: 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-

graphical references delivery. You can find the possible typography variants on 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 

If for some reasons you cannot formalize English list of references and abstract 

in accord with our rules, our specialists will do it for you. Please, contact us, we are 

always ready to help! 



 

 

About the publishing house 

Publishing house "ANALITIKA RODIS" issues 14 scientific journals: 

№ Name of the journal Scientific area 

1 Matters of Russian and international law Jurisprudence 

2 Culture and civilization Cultorology 

3 Technical sciences: theory, methodology, applications Technical 

4 "White spots" of the Russian and world history History 

5 
Context and reflection: philosophy of the world and hu-

man being 
Philosophy 

6 
Questions of biology and agriculture: theories and situa-

tions, problems and solutions 

Biological and agri-

cultural 

7 Basic and clinical medical research Medical 

8 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow Economics 

9 Pedagogical Journal Education science 

10 
Psychology. Historical-critical reviews and current re-

searches 
Psychology 

11 Art Studies Art Studies 

12 Sociological Sciences 
Sociological Sci-

ences 

13 Theories and Problems of Political Studies Political science 

14 Language. Philology. Culture Philology 
 

Journals are published in Russian and English. The articles of leading experts, as 

well as researchers working on dissertations, are published in each journal respective 

to its coverage, along with the reports of the books output of leading contemporary 

researchers! 

The journals of the "ANALITIKA RODIS" publishing house are designed for 

specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science.  

 


